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К вопросу о правовом суверенитете: критический анализ  
кардинального правового софизма

Признание современных цивилизованных государств правовыми по-
рождает необходимость философско-правового осмысления вкладывае-
мого в эту категорию сущностного содержания.

Категории «суверенитет права» и «правовое государство» представля-
ются сопряженными. Это утверждение обосновывается взаимообуслов-
ленностью указанных понятий: правовое государство сковано правом, 
которое определяет предмет и пределы деятельности государства. Иначе 
говоря, суверенитет права исключает возможный произвол государства 
и правовым можно признать лишь государство, существующее в рамках 
правового поля и исчерпывающе скованное правовыми средствами.

Дальнейшие рассуждения будут отталкиваться от взятого за аксиому 
принципа двусоставности права. Можно говорить о наличии в нем двух 
ипостасей:

1) право в материальном аспекте, под которым следует понимать кон-
кретное состояние законности в государстве (выражаясь условно, актуаль-
ный срез правовой действительности), т. е. объективное состояние пра-
вотворчества и правоприменения;

2) право в идеальном аспекте, являющееся воплощением идеальной 
правовой идеи, понимания права как верховенствующей силы, созидаю-
щей общественный порядок.

Итак, переходя к философско-правовым категориям, первый «пласт» 
можно определить как позитивное право, а второй представляется разум-
ной основой для утверждения концепции суверенитета права.

Здесь следует указать на возможность построения ложной логической 
цепочки. Государство закрепляет правовые нормы в качестве обладаю-
щих статусом правовых; следовательно, право принципиально находится  
в подчиненном отношении к государству. «Власть, а не истина творит за-
кон», — утверждал предшественник правового позитивизма английский 
философ Томас Гоббс.

Эту ошибку следует квалифицировать как кардинальный правовой 
софизм, вызванный неправильным восприятием права. В данном случае 
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право является руководящей идеей, поскольку предопределяется суще-
ствующими запросами общества, а также политической, экономической 
и социальной конъюнктурой — государство выступает при этом лишь 
средством закрепления руководящих начал общественной жизни. Ошиб-
ка подобного подхода кроется в подмене понятий: сама идейность права 
приносится в жертву аргументу о том, что именно государство привлека-
ет правонарушителя к ответственности. Однако такой аргумент уязвим, 
ведь ответственность по своей природе является юридической и может 
выражаться только в предустановленных правом пределах. Таким обра-
зом, государство, выражаясь иносказательно, выступает в роли судебного 
пристава, но никак не судьи, выносящего решение.

Государство является инструментом, посредством которого вопло-
щается декларированная правовыми источниками направленность обще-
ственного развития: государство можно уподобить верному слуге права, 
но никак иначе. Подмена понятий несет угрозу вырождения понимания 
права как воплощения идеальной идеи и вторжения в действительность 
феномена узаконенного произвола государства. Примерами тому служат 
тоталитарные режимы XX в.: фашистская Италия, нацистский Третий 
рейх, Советский Союз, коммунистический Китай. По словам Й. Ратцинге-
ра, новейшая история Германии показала, «как власть начинает противо-
стоять праву, превращая государство в инструмент уничтожения права, в 
высокоорганизованную банду разбойников, которая угрожает всему миру 
и ставит его на грань пропасти» [3].

Итак, право как соответствие деонтологическому принципу справед-
ливости имеет особую надгосударственную природу и в своем взаимоот-
ношении с государством занимает вышестоящую позицию. Оно выступа-
ет воплощением верховной идеи, предопределяющей само существование 
государства в имеющейся форме, порядок и пределы функционирования 
властных институтов государства.

Суверенитет права очевиден при обращении к универсальному прин-
ципу — принципу законности. Он диктует требование к государствен-
ным органам и должностным лицам: их дискреционные полномочия 
действенны ровно до того момента, пока их личное усмотрение не вы-
ходит за рамки, предусмотренные законом. Отсюда можно заключить, 
что право, обладающее суверенитетом, делегирует властным субъектам 
некий объем полномочий, который, исходя из описанного выше, можно 
позиционировать как суверенные полномочия [4, с. 24], пределы которых 
обусловлены опять же правом. На это обратил внимание еще дореволю-
ционный российский философ права Н. М. Коркунов, говоря о каждом 
органе государственной власти как об имеющем власть «лишь в пределах 
закона», в то время как решение о законности действий государственных 
органов находится в исключительном ведении судебной власти, которая, в 
свою очередь, выносит сентенцию, прибегая исключительно к правовым 
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 положениям и  основываясь на руководящих юридических началах и идеях 
[2, с. 384].

Схожие идеи можно увидеть у современных теоретиков права. Так, 
Р. Тамаев утверждает, что «право выше власти, играющей роль не автора, 
но проводника права». Он полагает, что «закон прежде всего апеллиру-
ет не к разумеющейся возможности легального применения силы, но к 
универсальной юридической рациональности, противопоставленной ин-
тересам политических элит, финансовых воротил, армии чиновников и 
пр.» [5]. Исходя из такой постановки вопроса, можно выдвинуть тезис о 
преимущественной структурной позиции судебной власти по отношению  
к другим ветвям власти.

Речь, безусловно, не идет о подчинении одной ветви власти другой: 
«система сдержек и противовесов» постулируется и действует и поныне, 
однако в контексте правового государства, основываясь на теории о при-
надлежности суверенитета исключительно праву, можно говорить о судеб-
ной власти как о «первой среди равных». История Европы дает богатый 
материал для осмысления. Во времена суверенного статуса монарха важ-
нейшую роль играла исполнительная власть (в одиозном высказывании 
короля Людовика XIV «Государство – это я!» речь идет об отождествлении 
единоличной власти и государства как такового). Век Просвещения утвер-
дил значимость законодательной власти. В настоящее время главенствую-
щей следует признать судебную власть.

Жизнь меняется и, меняясь, бросает вызов существующему праву. Од-
нако этот очевидный факт не оправдывает релятивизм в правовой теории. 
Дело в том, что юридическая новация рождается как отклик на эти вызовы 
со стороны набора базовых ценностей и принципов, образующих идею 
права. Получается парадокс: подвергаясь историческим изменениям, пра-
вовая реальность оказывается в своей основе неизменной, инвариантной 
по отношению к социальным и политическим реалиям. Парадокс раз-
решается признанием наличия в правовой основе скрытого смыслового 
богатства, которое распространяется на область не только актуально су-
ществующего, но и гипотетически предсказуемого. Таким образом, юри-
дическое творчество заключается в углублении в потаенный смысл права; 
право же, взятое в своем идеальном аспекте, носит категорический харак-
тер. Именно здесь имеет место схождение морали и права: согласно Канту, 
«категорический императив» надситуативен (властвует над ситуацией); он 
действует всюду и всегда.

Эта же мысль может быть усилена путем обращения к философ-
скому аппарату концепции самодвижения Абсолютного духа (именно  
к аппарату, а не к достаточно спорному решению, предложенному самим 
Гегелем). Суверенитет права делает возможной линию правового разви-
тия: утратившая актуальность правовая традиция (тезис) в конфликте  
с непреходящим и актуальным чувством общественной и правовой спра-



129

ведливости (антитезис) порождает обновленное понимание законности, 
выражающееся в принятии законодательства, соответствующего поли-
тическим, экономическим и социальным реалиям действительности 
(синтез).

Законодательная власть никоим образом не может претендовать на 
верховенство в триаде ветвей власти. Она позиционируется как более сла-
бая, поскольку в полномочиях судебной власти находит отражение воз-
можность ограничения действия изданных законодателем правовых норм. 
В отечественной практике это опосредуется, в частности, ролью Консти-
туционного Суда РФ, который имеет право признать законодательную 
норму не соответствующей конституционным положениям, а также через 
механизм приостановления действия правовой нормы. При этом не ума-
ляется компетентность законодательных органов, поскольку сами они вы-
ступают легитимированным инструментом правового закрепления в нор-
мах общественного понимания разумного и обоснованного. Устаревание 
права происходит отнюдь не из-за некомпетентности законодателей, а в 
силу естественных процессов развития человеческого общества и поста-
новки новых, ранее не актуальных, задач. Это развитие не должно быть 
хаотичным; «твердость юридического сообщества должна стать основой 
консолидации здоровых сил, образующих основу правового государства» 
[1, с. 168].

Само существование принципа законности указывает на наличие в 
рамках права собственных защитных механизмов, подобных тем, которые 
были предусмотрены в гл. 9 Конституции РФ. Это еще раз доказывает ста-
тус права как самодостаточного феномена, выступающего в союзе с про-
граммными целями развития общества. В этом союзе праву принадлежит 
верховная роль.
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Частые ошибки, допускаемые следователями  
при осмотре места происшествия

В условиях правового государства требования времени определяют 
необходимость своевременного расследования и раскрытия преступле-
ний, создающих широкий спектр угроз безопасности граждан. Каждый 
год в России остаются нераскрытыми более 1 млн преступлений, что со-
ставляет около 40% от общего объема зарегистрированных.

Объясняется это тем, что на практике лицо, совершившее преступле-
ние, делает все возможное, чтобы запутать следствие.

Одним из важнейших следственных действий, направленных на объ-
ективную фиксацию обстановки происшествия, обнаружение и изъятие 
материальных следов, является осмотр места происшествия. Практика сви-
детельствует, что осмотр места происшествия проводится по всем престу-
плениям и позволяет следователю полнее ознакомиться с обстановкой места 
происшествия и глубже уяснить суть произошедшего. Цель осмотра места 
происшествия состоит в обнаружении, исследовании и закреплении сведе-
ний, устанавливающих событие преступления и лиц, его совершивших. Од-
нако качество и полнота этой процедуры оставляют желать лучшего.

Только качественное проведение осмотра места происшествия может 
показать дальнейшее направление расследования, разработать версии 
произошедшего и установить круг лиц, причастных к преступлению.

Анализ практики и протоколов осмотра места происшествия показы-
вает, что следователи нередко допускают нарушения уголовно-процес-
суального законодательства и технические ошибки, влекущее за собой 
© Хизриев Н. Н., 2020.
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серьезные последствия — вплоть до прекращения уголовного дела и осво-
бождения виновного от уголовной ответственности [1, с. 29].

Все ошибки при проведении осмотра места происшествия можно раз-
делить на уголовно-процессуальные и организационно-тактические.

Б. Ю. Тхакумачев сделал вывод, что в деятельности правоохранитель-
ных органов имеются проблемы, связанные с тактикой применения техни-
ческих методов и средств для обнаружения, фиксации и изъятия предме-
тов и документов, заключающиеся в следующем: во-первых, без участия 
специалиста следы и вещественные доказательства следователями не изы-
маются; во-вторых, специалисты допускают ошибки при фиксации, закре-
плении и изъятии следов и вещественных доказательств; в-третьих, как 
следователи, так и специалисты редко применяют технические средства 
для обнаружения, закрепления, изъятия следов и вещественных доказа-
тельств, формально ограничиваясь применением лишь фотоаппарата [3, 
c. 18-19].

Осмотр места происшествия по своей значимости является одним из 
основных следственных действий. От того, как и что опишет в протоколе 
следователь, зависит дальнейшее направление уголовного дела. Часто сле-
дователи упускают значимые детали, которые могут повлиять на квалифи-
кацию по делу и, соответственно, на обвинительное заключение.

Одним из примеров может послужить ситуация, когда на ул. Кирова в 
г. Махачкала была направлена следственная группа в связи с совершенным 
там разбоем (ст. 162 УК РФ). В процессе осмотра места происшествия, 
были обнаружены и изъяты коврик и простыня, на которых зафиксировали 
некие биологические выделения человека. В дальнейшем был установлен 
факт изнасилования (ст. 131 УК РФ). Таким образом, при качественном и 
полноценном осмотре места происшествия могут быть выявлены другие 
обстоятельства, а следовательно, квалификация изменится.

Юридическая наука выделяет ряд ошибок, которые могут повлиять на 
результат осмотра места происшествия.

1. Отказ от проведения осмотра места происшествия при необходи-
мости и реальной возможности осуществления данного следственного 
действия из опасения следователя получить результаты, которые могут 
оказаться нежелательными для уже имеющейся в деле доказательствен-
ной базы

2. Несвоевременное проведение осмотра места происшествия приво-
дит к потере следов преступления и других ценных вещественных дока-
зательств. Как правило, следователи могут провести повторную проверку, 
но к этому моменту на месте происшествия могут пропасть важные следы.

3. Проверка проводится не следователями, а сотрудниками полиции с 
недостаточным профессиональным уровнем, что приводит к необходимо-
сти проведения второй или дополнительной проверки, что, как правило, 
не улучшает положение дела. Кроме того, для проведения осмотра места 
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происшествия дознанию необходимо иметь приказ следователя. Многие 
оперативники игнорируют этот фактор, но проверка, проводимая без тако-
го приказа, является незаконной.

4. К осмотру места происшествия редко привлекают судебно-меди-
цинскую экспертизу, поэтому имеющиеся слабовидимые объекты, микро-
частицы остаются незамеченными и не изымаются.

5. Копии вещественных доказательств и следов зачастую неправильно 
упаковываются, что приводит к их повреждению и потере 

6. Следователь проводит осмотр места происшествия без понятых или 
привлекает в качестве таковых родственников либо друзей.

7. Проведение ОМП в отсутствие следователя [2, с. 125].
Как показывает практика, подобные нарушения совершают либо моло-

дые следователи — не умышленно, а в связи с тем, что они прошли непол-
ноценную подготовку к принятию самостоятельного производства уголов-
ного дела, либо, как ни странно, опытные следователи, не желая тратить 
свое время на мелочи и пропуская необходимые процедуры. Например, 
понятые фактически присутствуют, но не принимают активного участия 
в следственных действиях либо им не были озвучены основные права и 
обязанности свидетелей, понятых и иных лиц, участвующих в деле.

В данной ситуации уместно привести в пример случай, произошедший 
с подполковником в отставке ОВД по Республике Дагестан г. Махачкала. 
В дежурное подразделение пришло сообщение о совершении грабежа в 
автомашине, по адресу пр. Расула Гамзатова, 97. При осмотре автомобиля 
были обнаружены разбитое заднее левое стекло и пропажа денежной сум-
мы в размере 10 тыс. руб. Следователь осмотрел салон и все доступные ме-
ста машины, однако денег и других предметов, интересующих следствие, 
обнаружено не было. Составить протокол осмотра следователь решил в 
отделе и попросил потерпевшего доставить машину в назначенный пункт. 
По приезде потерпевший сообщил, что нашел денежные средства под пе-
редним пассажирским сиденьем, хотя следователь внимательно проверил 
весь салон автомашины, но при этом ничего найдено не было. Налицо ве-
роятность сговора с потерпевшим. Возможно, тот укрыл обстоятельства 
по делу. В итоге из-за несвоевременного протоколирования и грубейшей 
ошибки следователю пришлось переквалифицировать дело со ст. 162 УК 
РФ на ст. 213 УК РФ.

Таким образом, следственные ошибки многообразны. Причины таких 
ошибок зависят от психологической характеристики лица, производящего 
предварительное расследование, его профессиональных умений и навы-
ков, т. е. определяются факторами личностного и профессионального ха-
рактера, например:

— неопытностью молодых следователей;
— загруженностью расследуемых дел одним следователем;
— степенью тяжести и объемом уголовного дела;
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— психологической неготовностью следователя к проведению осмо-
тра места происшествия в неблагоприятных условиях (дождь, снег, ночное 
время суток т. д.).

Таким образом, в современных условиях для снижения числа след-
ственных ошибок и устранения их причин необходим объективный и 
правовой подход к следственной деятельности, своевременное прогно-
зирование развития следственной ситуации и нейтрализация негативных 
факторов. Для минимизации количества следственных ошибок необходи-
мо устранить их основные причины.

Устранение причин следственных ошибок — задача любого правового 
государства, в том числе России, где законность выступает важнейшим 
конституционным принципом. Именно поэтому предлагается ввести и 
разработать спецкурс с последующей сдачей в обязательном порядке ква-
лификационного экзамена.
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Отдельные вопросы квалификации соучастия  
в незаконном приобретении наркотических средств

Для практики применения ст. 228 УК РФ особое значение имеют разъ-
яснения Пленума Верховного Суда РФ, содержащиеся в постановлении 
© Тен В. А., 2020.
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№ 14 от 15 июня 2006 г. При этом необходимо учитывать масштабные из-
менения данного постановления, внесенные 30 июня 2015 г. и во многом 
изменившие понимание вопросов соучастия, юридического окончания 
преступления, толкования отдельных признаков состава. Однако некото-
рые вопросы Пленум Верховного Суда РФ оставил без внимания, более 
того, исключив пункты предыдущей редакции, не предложил новые вари-
анты квалификации. В связи с этим в доктрине и на практике сложились 
противоречивые позиции по ряду вопросов, однозначно не разрешенных 
и на сегодняшний день.

Речь пойдет о квалификации действий лица, которое оказывает «по-
мощь» другому лицу, заинтересованному в получении наркотических 
средств для личного потребления, однако не осведомленному о каналах их 
поставки или по каким-то причинам не желающему получать их от сбыт-
чика самостоятельно.

До внесения изменений 2015 г. действия лиц, способствующих сбыту 
или приобретению наркотических средств, подлежали квалификации как 
соучастие в соответствующем преступлении в зависимости от того, в чьих 
интересах (сбытчика или приобретателя) действовал посредник (абз. 4 
п. 13.1). Такая рекомендация поддерживалась не всеми исследователями 
[2, с. 16]. Тем не менее, несмотря на отдельные замечания, судебно-след-
ственная практика сохраняла единообразие. В редакции от 30 июня 2015 г. 
абз. 4 п. 13 был исключен. Новое разъяснение обходит стороной вопрос 
посредничества в приобретении наркотических средств и касается толь-
ко посредничества при сбыте. На сегодняшний день данная рекомендация 
выглядит следующим образом: в случае если лицо передает приобретате-
лю наркотические средства по просьбе (поручению) другого лица, которо-
му они принадлежат, его действия следует квалифицировать как соиспол-
нительство в незаконном сбыте указанных средств.

Воздерживаясь от оценки данного нововведения в части сбыта, от-
метим, что подобное игнорирование вопросов совместного приобрете-
ния породило научную дискуссию. Можно выделить три сложившиеся 
позиции в отношении посредничества в приобретении наркотических 
средств.

1. Посредничество в приобретении надлежит квалифицировать как 
соисполнительство в приобретении наркотических средств. Позиция пе-
ренимает логику квалификации посредничества в сбыте. Поскольку ранее 
посреднические действия при приобретении и сбыте оценивались одина-
ково, значит, сейчас изменения подхода к сбыту следует по аналогии рас-
пространить на приобретение и признавать ранее считавшиеся пособни-
ческими действия соисполнительством. Например, А. В. Каленых считает, 
что понятие незаконного приобретения наркотического средства без цели 
сбыта не исключает соисполнительство лица, которое непосредственно 
покупает наркотическое средство для другого, и лица, которое для этого 
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предоставило средства и с помощью другого лица приобрело наркотиче-
ское средство для себя, поскольку оба получают наркотическое средство: 
один временно содержит его при себе, другой получает его во владение. 
Соответственно, каждый принимает участие в цепочке приобретения нар-
котического средства без цели сбыта [3, с. 47]. Возникает вопрос: почему 
Пленум намеренно исключил рекомендацию о приобретении и оставил о 
сбыте? Возможно, в этом есть смысловое значение, которое и попытались 
найти сторонники других позиций.

2. Посредничество в приобретении надлежит квалифицировать как 
сбыт наркотических средств. Позиция обосновывается тем, что действия 
по передаче средства конечному приобретателю (доставка получателю) 
составляют «незаконную деятельность лица, направленную на их воз-
мездную либо безвозмездную реализацию», определяющую сбыт (абз. 1 
п. 13). Так, например, президиум Оренбургского областного суда в поста-
новлении от 19 августа 2019 г. по делу № 44у-135/2019 отклонил доводы 
осужденного о том, что его действия подлежат квалификации как пособ-
ничество в приобретении наркотических средств без цели сбыта, посколь-
ку он «купил наркотические средства по просьбе и на деньги свидетеля 
Р.», и поддержал квалификацию первой и апелляционной инстанций по 
ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1.

С таким подходом нельзя согласиться, поскольку в данном случае не 
учитывается субъективная сторона посредника. Преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств, могут быть совершены 
только с прямым умыслом. Поэтому, если умысел лица направлен на спо-
собствование приобретению наркотических средств, квалификация де-
яния как сбыта при установлении лишь объективных признаков состава 
недопустима.

3. Посредничество в приобретении надлежит квалифицировать как 
пособничество в приобретении. Согласно данному подходу, новая реко-
мендация Пленума Верховного суда РФ относится исключительно к сбыту 
и не может быть применена к приобретению, поскольку понятия сбыта 
и приобретения сами по себе различны. Незаконным сбытом, как ранее 
указывалось, охватывается любая незаконная деятельность, направленная 
на реализацию вещества. По сути, любые действия, предшествующие пе-
редаче вещества, как, например, закладывание наркотического средства в 
тайник, являются «деятельностью, направленной на сбыт», поэтому по-
средник также выполняет объективную сторону сбыта. Приобретение, в 
свою очередь, определяют как «получение любым способом, в том числе 
покупку, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за 
проделанную работу…» Иными словами, объективная сторона уже пред-
ставляет собой разовое действие. Конечно, можно принять формальный 
подход и понимать «получение» буквально, как фактическое владение 
наркотическим средством: «лицо, приобретающее наркотические  средства 
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для другого, несомненно, получает их» [1, с. 14]. Однако в таком случае 
и хранение, и перевозка, имеющие самостоятельную правовую оценку  
в рамках ст. 228, тоже изначально являются приобретением: чтобы пере-
везти, необходимо сначала получить. Однако законодатель и правоприме-
нитель данные действия разграничивают и вкладывают в приобретение 
иной смысл.

Подобное понимание приобретения наркотических средств без цели 
сбыта нашло отражение и в судебной практике. Так, Калининский рай-
онный суд Санкт-Петербурга в приговоре от 31 января 2017 г. по делу 
№ 1-87/2017 не согласился с квалификацией органов следствия и пе-
реквалифицировал действия Крюкова со ст. 228.1 ч. 3 п. «б» УК РФ на ч. 5 
ст. 33, ч. 1 ст. 228 УК РФ как пособничество в незаконном приобретении 
наркотического средства без цели сбыта в значительном размере. Суд ука-
зал, что доказательств в подтверждение того, что подсудимый действовал 
в интересах лица, занимающегося незаконным сбытом наркотических 
средств, не представлено и это свидетельствует о совершении Крюковым 
действий в интересах лица как приобретателя наркотического средства. 
Данных, свидетельствующих о том, что умысел был направлен на рас-
пространение наркотических средств, суду не представлено. Санкт-Пе-
тербургский городской суд оставил судебные акты нижестоящих судов 
без изменения.

Приобретение наркотических средств с объективной стороны характе-
ризуется получением наркотического средства во владение, пользование 
или распоряжение. Субъективная сторона характеризуется направленно-
стью умысла на завладение наркотическим средством и, главное, осоз-
нанием возможности пользоваться, распоряжаться веществом как своим. 
Исходя из такого понимания, действия посредника следует рассматривать 
как пособничество в приобретении.

Когда лицо действует по поручению другого лица, его умысел направ-
лен исключительно на «передачу», т. е. на способствование приобретению 
другим лицом. В данном случае не возникает отношений, аналогичных 
праву собственности: посредник не желает сам иметь наркотическое 
средство и приспособить его для своих нужд, а выполняет техническую 
функцию хранения и доставки. В силу изложенного нельзя согласится со 
сторонниками первой и второй позиций. Наиболее правильно квалифици-
ровать действия посредника как пособничество в приобретении наркоти-
ческих средств.

В целях правильной квалификации подобных преступных посяга-
тельств и во избежание противоречивой судебной практики представля-
ется необходимым дополнить п. 15.1 постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных  
с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими  
и ядовитыми веществами» соответствующим разъяснением.
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Обыск в отношении адвоката:  
актуальные проблемы

Можно ли доверять адвокату все свои документы, если в любой мо-
мент сторона обвинения и органы следствия могут посягнуть на эту соб-
ственность и использовать необходимые им материалы дела в своих це-
лях? Данная тема является одной из самых актуальных на сегодняшний 
день. Она имеет давнюю историю, но до сих пор вопрос остается острым 
и болезненным, поскольку нахождение сотрудников правоохранительных 
органов в помещении не только посягает на частную жизнь и профессио-
нальную независимость адвоката, но и создает риск нарушения адвокат-
ской тайны.

Согласно данным за 2018 г., всего органы расследования обратились с 
388 ходатайствами о проведении следственных действий, из которых 358 
(92%) суды удовлетворили. Только в 17 ходатайствах было отказано и 13 
отозвало следствие [1].

С учетом всех правовых позиций в 2017 г. в УПК введена ст. 450.1. 
«Особенности производства обыска, осмотра и выемки в отношении ад-
воката», на что повлияли решения Европейского суда по правам человека.

© Юсупова Д. А., 2020.
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До того как законодательство разработало соответствующие правовые 
механизмы, Конституционный Суд РФ сформулировал трехэлементную 
правовую позицию, отражающую гарантии, уже существующие в законо-
дательстве и международном праве: правило обязательного досудебного 
контроля, правило разграничения информации по содержанию и привиле-
гиям, правило о запрете на фиксацию информации, составляющей закон-
ную профессиональную привилегию.

Конституционный Суд РФ справедливо указал на возможность при-
нятия дополнительного позитивного законодательства в защиту законных 
привилегий адвоката и клиента, поскольку организационные и тактиче-
ские особенности розыска и других следственных действий против ад-
воката не исключают получения следователем, дознавателем или участ-
ником следственного действия информации, которая подлежит защите в 
соответствии с юридической профессиональной привилегией.

Верховенство права должно сбалансировать равные общественные 
интересы: во-первых, необходимость эффективного расследования пре-
ступлений, связанных со злоупотреблением правом, в которых могут уча-
ствовать юристы; во-вторых, необходимость предоставления адвокату ин-
формации без страха, что члены прокуратуры могут случайно ее забрать. 
Для достижения этого необходимо позитивное регулирование двух пред-
ставляющих интерес областей путем установления специальных гарантий 
и механизмов [2, с. 93].

Одним из основных нововведений в Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ (УПК РФ) в качестве некой гарантии было именно присутствие предста-
вителя адвокатской палаты, что связано с практикой Европейского суда, ко-
торый указывает, что во время обыска в помещении должен быть обеспечен 
комплекс гарантий в целях предупреждения нарушения адвокатской тайны.

Конституционный Суд РФ также говорит, что при проведении обыска 
изучению и изъятию не подлежат данные адвокатской деятельности, со-
держащие сведения, которые не выходят за определенные границы пре-
доставления высококвалифицированной правовой помощи, т. е. сведения, 
которые не имеют связи с несоблюдением установленного порядка со сто-
роны как адвоката, так и его клиента.

Однако наблюдается совсем иная тенденция: сотрудники следствен-
ных органов нарушают порядок обыска в отношении государственного 
защитника, наиболее часто это обыск не по отношению к самому государ-
ственному защитнику. Суды также допускают обыски, санкционирован-
ные по отношению к лицам, абсолютно не имеющим отношения к дан-
ному адвокату. Но есть и другие решения судов, которые могут признать 
данные обыскные действия незаконными и отменить их.

Следует обратить внимание на факты, имеющие место на практике, 
когда в ходе обыска жилого помещения государственного защитника изы-
маются документы, не связанные с расследуемым уголовным делом. А в 
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случае если данные документы предавались огласке, распространению 
через протокол сотрудника следственных органов, решение суда можно 
считать незаконным.

Следующее популярное нарушение: проведение обыска после обыска. 
Как известно, уголовно-процессуальное законодательство (ч. 1 ст. 450.1 
УПК РФ) говорит о производстве обыска у государственного защитника 
только на основании решения суда. Но, как и во всех общих правилах, 
здесь предусмотрено исключение: в случаях, не терпящих отлагательства, 
разрешение суда на обыск не требуется, ибо впоследствии все будет под 
судебным контролем.

Многим судьям этот момент представляется спорным. Одни говорят, 
что, несмотря на не терпящие отлагательства обстоятельства, следствен-
ный орган обязан получить разрешение. Другие предполагают, что можно 
провести данный вид обыска без решения суда, ибо в дальнейшем все бу-
дет под его контролем.

На практике чаще применяются обыски, не терпящие отлагательства, 
а следовательно, чаще выносятся «постобысковые постановления», кото-
рые признают данные действия вполне законными.

Позицию судов, допускающих возможность проведения безотлага-
тельного обыска, нельзя признать законной. Обыск возможен только на 
основании судебного решения, в котором должны быть перечислены объ-
екты, разрешенные к изъятию, и сведения, служащие законным основани-
ем для осуществления обыска.

Еще одной разновидностью нарушений является манипуляция с адре-
сом. Сотрудник следственного органа может произвести обыскные дей-
ствия в помещении, которое, по его мнению, не является местом, где адво-
кат осуществляет свою профессиональную деятельность, подтверждая это 
сведениями о иной геолокации его рабочего места. Данное основание едва 
ли можно назвать корректным, ибо во многих документах прописано, что 
государственный защитник вправе осуществлять свою профессиональ-
ную деятельность в любом месте.

Некоторые сотрудники следственных органов заявляют, что они не 
были информированы о том, что данное лицо занимается профессиональ-
ной адвокатской деятельностью. Но в такой ситуации можно говорить о 
непрофессионализме сотрудников, осуществляющих следственные дей-
ствия, поскольку в ч. 11 ст. 182 УПК РФ прямо указано, что следователь 
должен обеспечить участие в следственном действии лица, в отношении 
которого осуществляются указанные действия. Таким образом, и госу-
дарственный защитник может участвовать в обыске, показав ордер перед 
его началом. По общему правилу наличие статуса специального субъекта 
проверяется в самом начале, ибо при отказе полученные доказательства 
неправомерны. Адвокат может самостоятельно внести в протокол запись 
о том, что он является государственным защитником.
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Закон не определяет круг полномочий представителя адвокатской па-
латы, который уполномочен присутствовать при обыске. Существует раз-
ная трактовка таких понятий, как «присутствие» и «участие». В основном 
эта проблема выявляется тогда, когда представитель палаты заявляет хо-
датайство о признании обыска незаконным, но ему отказывают в обжа-
ловании следственных действий, ссылаясь на отсутствие у него статуса 
участника уголовного судопроизводства по делу.

Таким образом, порядок проведения следственных действий зачастую 
нарушается, что не только посягает на частную жизнь адвоката и его про-
фессиональную независимость, но и создает риск нарушения адвокатской 
тайны. Поэтому на сегодняшний день этот вопрос остается актуальным, 
острым и болезненным. 
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Некоторые проблемы определения  
объекта и предмета получения взятки

Согласно статистике, число раскрытых фактов взяточничества в Рос-
сии в 2019 г. выросло на 10,7%. По данным Генеральной прокуратуры РФ, 
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количество преступлений по ст. 290 УК РФ («Получение взятки») возрос-
ло на 14% (с 3,4 до 3,9 тыс.). При этом такой рост наиболее велик в опре-
деленных субъектах, в частности в Адыгее, Белгородской области, Калмы-
кии. Заметное снижение подобных преступлений наблюдается в Хакасии, 
Ненецком автономном округе, Кемеровской и Курской областях, а также в 
Кабардино-Балкарии.

Несмотря на то, что «взятка» как преступление существует в России 
со времен средневековья, проблемы при квалификации данного преступ-
ного деяния имеют место до сих пор, в том числе в связи с категориями 
«объект взятки» и «предмет взятки». 

А. И. Рарог критикует определение «предмет взятки», считая, что оно 
тавтологично: «Взятка сама является предметом ее дачи, получения, по-
средничества во взяточничестве, поэтому своего предмета иметь не мо-
жет … отмеченное неудачное словосочетание следует заменить таким 
словосочетаниями, как «передача (получение) взятки и предмета ком-
мерческого подкупа»; «взятка или предмет коммерческого подкупа могут 
иметь форму денег, ценных бумаг»; «попытка передать или получить взят-
ку либо предмет коммерческого подкупа» и т. д.» [3, с. 100].

Принимая во внимание достижения юридической науки и правопри-
менительную практику, Верховный Суд РФ в постановлении Пленума от 
9 июля 2013 г. № 24 (в ред. от 24.12.2019) «О судебной практике по де-
лам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (далее 
по тексту — Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 
№ 24) при обозначении терминов «предмет взяточничества» и «взятка» 
применял терминологию, имеющую двоякий характер. В результате стали 
возникать проблемы с определением содержания объекта преступлений, 
относящихся к взяточничеству.

Н. Хлустиков и А. Лазарев указывают на то, что в настоящий пери-
од оценивание привилегий, или так называемых благ, не входит в состав 
преступления. Однако как таковой имущественный характер имеется в 
формулировке состава преступления и исходит из самого описания пере-
численных предметов: деньги, услуги имущественного характера, имуще-
ственные права и пр. При том, что действие законодатель не именует в ка-
честве взятки, так как действие представлено в законодательной формуле 
состава словами «получение», «дача», «передача», «способствование» [4, 
с. 28].

Российское уголовное право понимает предмет взяточничества только 
как преимущества материального характера, то есть представленное бла-
го, которое возможно оценить. 

«Предметом взяточничества (статьи 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ) и 
коммерческого подкупа (статьи 204, 204.1, 204.2 УК РФ) наряду с деньга-
ми, ценными бумагами, иным имуществом могут быть незаконные оказа-
ние услуг имущественного характера и предоставление имущественных 
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прав /абз.1 п. 9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 
№ 24/.

Существуют ещё услуги нематериального либо неимущественного 
характера, которые невозможно оценить путем проведения экспертизы. 
В качестве примера подобных услуг можно указать услуги сексуально-
го характера, услуги по написанию диссертаций или иных научных ра-
бот. Вместе с тем, подобный подход не совсем совпадает с подходом к 
оценке предмета взятки в международных актах. Так, в Декларации ООН  
о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерче-
ских операциях от 1996 г. предмет взяточничества рассматривался через 
«любые денежные суммы, подарки или другие выгоды любому государ-
ственному должностному лицу или избранному представителю другой 
страны в качестве неправомерного вознаграждения». В Конвенции ООН 
против транснациональной организованной преступности от 2000 г. под 
«предметом подкупа» понимается любое преимущество неправомерного 
свойства, в том числе и неимущественного характера.

В теории уголовного права имеются обоснованные мнения о том, мо-
гут ли услуги нематериального характера являться предметом взятки.

Например, по мнению Яни П. С., предмет взятки по такого рода делам 
следует определять не как собственно сексуальную и т. п. услугу, предо-
ставленную чиновнику, а как денежные средства, переданные взяткода-
телем в оплату подобной услуги. Если же эту услугу никто не оплачивал, 
то ее оказание нельзя будет расценить как получение или дачу взятки. [5, 
с. 26]

Предмет взятки, выраженный и в случае необходимости оцененный в 
сумму, не превышающую десяти тысяч рублей, позволяет не только отгра-
ничивать, например, получение взятки от мелкого взяточничества, а ещё 
рассматривать данные составы преступлений, соответственно, как общий 
и специальный.

В связи с изложенным в рамках данной статьи сделаем исторический 
экскурс в историю криминализации мелкого взяточничество /ст. 291.2. УК 
РФ/ и мелкого коммерческого подкупа /ст. 204.2. УК РФ/. 

В свой период времени под вопросом стояла возможность квалифика-
ции взяточничества в размере, не превышающем 10 тыс. руб. [см. об этом: 
1, с. 47; 4, с. 29].

Многие научные работники давно предлагали принять такую новеллу. 
Одним из них был В. И. Михайлов, предлагавший дополнить уголовный 
закон новеллой для выделения небольших коммерческих подкупов и взя-
ток как отдельных составов преступления. В. И. Михайлов считал, что это 
будет способствовать сосредоточению работы правоохранительных орга-
нов на расследовании и раскрытии преступлений, которые представляют 
еще большую опасность: взяток в крупном и особо крупном размере [2, 
с. 48].
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С подобными предложениями нельзя было не согласиться, поскольку 
по своей сути они способствуют более глубокой и полной корректировке 
подхода правоприменения.

Согласившись с таким подходом, законодательные органы воплотили 
данные идеи в поправках, внесенных в УК РФ в 2016 г. В настоящий мо-
мент Уголовный кодекс РФ рассматривает мелкий коммерческий подкуп 
и мелкое взяточничество как отдельные составы преступления. За четыре 
года, прошедшие с момента внесения данных поправок, накопилась весь-
ма богатая практика по указанным составам, на основе которой стоит сде-
лать вывод, что идея В. И. Михайлова о выделении мелкого коммерческо-
го подкупа и мелкого взяточничества в отдельные составы преступления 
имеет положительные результаты, поскольку служит профилактическим 
рычагом противодействия взяточничеству в гораздо более крупных раз-
мерах. При этом, согласно примечанию к статьям, исходя из небольшого 
размера блага, лицо, которое дает предмет взятки, может быть освобожде-
но от уголовной ответственности. Данное примечание также в ряде ука-
занных статей способствует профилактике более крупных преступлений 
в сфере взяточничества.

Несмотря на указанные плюсы, данные примечания имеют и своео-
бразный минус: при условии, указанном в примечании к статьям об осво-
бождении от уголовной ответственности взяткодателя, возрастает возмож-
ность совершения иного преступления, такого как вымогательство. 

В целом же вышеупомянутые нововведения в УК РФ в 2016 г., выделя-
ющие определенный размер взятки, активно способствовали противодей-
ствию дальнейшему совершению подобных преступлений, а также помог-
ли при квалификации определенных случаев, вызывающих затруднения у 
правоприменителей.
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Возможности поликодовых средств и технологий в социальной  
и образовательной коммуникации

В юридическом образовании в условиях оказания образовательных 
услуг особые сложности испытывают преподаватели-гуманитарии, ибо 
именно они постоянно актуализируют эмоционально-чувственную сфе-
ру — как свою, так и обучающихся. Но в профессиональной педагоги-
ческой ситуации учитель всегда существует в состоянии постоянного 
внутреннего контроля. Это требует особого психо-эмоционального со-
стояния. Для снятия напряжения и необходимости постоянной мотива-
ции студентов можно использовать технологию перевернутого обучения 
(flipped learning), предложенную американскими учителями химии Ааро-
ном Самсом и Джонатаном Бергманном из Woodland Park High School [6].

Благодаря бурному развитию средств массовой коммуникации (ТВ, 
глобальные сети и т. д.) и преобразованиям в культурном пространстве 
современного общества на первый план выходит не только социально 
ориентированная деятельность человека, но и деятельность, связанная 
с производством, осмыслением, трансляцией и хранением информации. 
Для современного сложно организованного педагогического процесса 
характерен принцип поликодовости (целеполагание, содержание, мето-
ды, формы, средства и результаты педагогического взаимодействия учи-
тель — ученик), в том числе поликодовость эксплицированной инфор-
мации — условие отбора и структурирования содержания образования, 
учебной информации; поликодовость средств и технологий — реаль-
ность современного учебного взаимодействия; поликодовость продуктов 
© Иванова Г. А., Меренкова Т. Ю., 2020.
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деятельности обучающихся — социокультурные коммуникации и прак-
тики [1, с. 251].

Этот принцип позволяет по-новому рассматривать формирование 
культуроориентированного инновационного педагогического сознания 
субъектов образовательного процесса — преподавателя и студента, изу-
чающего предмет «Основы педагогики и методики преподавания», что 
включает:

а) культуру переживания мира (позитивное выражение эмоций, 
чувств);

б) культуру целостного восприятия мира в единстве целеполагания, 
смысловыражения, формообразования;

в) культуру отражения мира в единстве интеллектуально-дискурсив-
ного и художественно-интуитивного.

При этом основной задачей взаимодействия между участниками не 
только учебной, но и социальной коммуникации становится созидание не-
коего смыслового поля, в котором циркулирует разнородная информация: 
мысли, чувства, эмоции, формализуемые словами, изображениями, зву-
ками, жестами, мимикой, т. е. вербальными и невербальными знаковыми 
системами. В том числе имеются в виду следующие элементы коммуни-
кации:

а) излагаемые события;
б) обстоятельства, сопровождающие события;
в) фон, поясняющий события;
г) участники событий и их оценка;
д) информация, соотносящая предмет речи с событиями.
Говорящий (пишущий) помимо словесно выраженной языковой ин-

формации, поставляемой через текст, вербализует интерпретирующее, 
подтекстовое и контекстуальное содержание словесной информации, вы-
ражая другие типы информации: психологические, социальные, норма-
тивные, морально-этические и т. п. — через коммуникацию.

Понятие «паритетность», принятое в теории коммуникации, в обра-
зовании может интерпретироваться как «педагогика сотрудничества» в 
процессе совместной учебной деятельности. Изучение тенденций в об-
ласти современного юридического образования и правового воспитания 
приводит к выводу, что большим потенциалом обладают педагогические 
средства и технологии, обеспечивающие поэтапное формирование комму-
никативной компетенции личности в активно-интерактивной учебно-ком-
муникативной среде (преподаватель — студент — студенты). В частности, 
перспективно умелое сочетание поликодовых технологий, в том чис-
ле когнитивной технологии ментальных карт Тони Бьюзена (англ. mind 
mapping). Диаграмма связей, или интеллект-карта, карта мыслей (англ. 
mind map) или ассоциативная карта — метод структуризации концепций с 
использованием графической записи в виде диаграммы [7].
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Использование названной технологии в обучении позволяет решить 
ряд важнейших образовательных задач: во-первых, уменьшить разрыв 
между теорией и практикой, во-вторых, сформировать у студентов умения 
и навыки оценки ситуации, обобщения. Значительным преимуществом 
технологии является интерактивность обучения. Первоочередная зада-
ча — найти актуальную информацию для группового дистантного и он-
лайн-общения при помощи онлайн-карт [5].

Ментальные карты — удобный способ структурирования информа-
ции, где главная тема находится в центре листа, а связанные с ней понятия 
располагаются вокруг в виде древовидной схемы. В технологии удачно 
совмещены психология, мнемоника и нейролингвистика. Карты помогают 
воспринимать информацию целиком, нелинейно, используя возможности 
левого и правого полушария. Онлайн-карты позволяют участникам ком-
муникации использовать визуальные (иконические) образы и вербальные 
(словесные) тексты, соединять их на основе семантических и ассоциатив-
ных связей в опосредованном общении, когда коммуниканты периодиче-
ски входят в сеть и заполняют ветви новой информацией.

Ментальные карты могут быть использованы при изучении нового ма-
териала, при самоподготовке. Можно извлекать из Интернет-ресурсов про-
фессионально ориентированные карты и создавать учебный контент, кото-
рый пригодится в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности 
(см. рис. 1 и 2). Например, преподаватель московской школы Данила Бланк 
начал разрабатывать электронный учебник: интерактивную карту понятий, 
охватывающую весь школьный курс по обществознанию [3]. С другой сто-
роны, можно создавать собственные карты на основе онлайн-программ; 
интересны также созданные от руки рефлексивные карты [4].

Идея перевернутого обучения позволяет студентам самостоятельно из-
учать материалы лекций, представленные преподавателем в поликодовых 
формах, и создавать собственные образовательные продукты: ментальные 
карты для представления их в учебном процессе на семинарских заняти-
ях. Важно формировать в педагогическом сотрудничестве коммуникантов 
нового типа, способных к поликодовой коммуникации на основе взаимос-
вязи письменной и цифровой информационной культуры, что позволит 
сохранить духовные связи с культурным прошлым и оптимистически смо-
треть в будущее [2]. При этом в каждой технологии есть свои плюсы и ми-
нусы, что следует учитывать в процессе использования и перевернутого 
обучения, и интеллект-карт.

Исходя из изложенного, можно утверждать, что межпоколенческий 
диалог субъектов культуры будет более успешным в процессе приобще-
ния студентов и преподавателей к поликодовым коммуникациям, в частно-
сти к интеллект-картам, с использованием возможностей и контактного, и 
дистантного взаимодействия, расширяющего границы образовательной и 
социальной коммуникации.
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В целом основная проблема коммуникации: проблема понимания 
культурного кода, эффективности культурного диалога как во времени 
(диалога между культурами разных эпох), так и в пространстве (диалога 
разных культур, существующих одновременно) — может быть решена при 
умелом использовании разных коммуникативных и педагогических техно-
логий, позволяющих преодолеть токсичность современной коммуникации 
и создать условия реализации эластичной коммуникации [2].

Рис. 1. Законы построения интеллект-карт

Рис. 2. Карта изучения понятий
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Институт адвокатуры является важнейшим элементом гражданского 
общества, оказывающим влияние на независимую оценку зрелости зако-
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нодательства. Уверенность каждого гражданина в своем благополучии во 
многом зависит от силы адвокатуры, ее организованности и законодатель-
ной защиты [4, с. 99–108].

В данной статье деятельность адвокатуры Российской империи будет 
рассмотрена на примере жизненного пути одного из самых ярких пред-
ставителей плеяды русских правозаступников, коим являлся Дмитрий Ва-
сильевич Стасов. Прежде чем коснуться личности Стасова, необходимо 
сказать несколько слов о становлении и развитии института адвокатуры 
в России.

В европейских государствах адвокатские учреждения имеют давнюю 
историю. Этимология слова «адвокат» берет свое начало из древнерим-
ской эпохи: термин «advocare» буквально переводится как «призвать на 
помощь». Начиная с XII-XIII вв. в средневековой Европе происходил про-
цесс рецепции римского права с постепенным отделением суда от админи-
страции, когда судебные представители превращались в профессиональ-
ную корпорацию юристов. Средневековые французские законы помимо 
судей и нотариусов уже упоминают адвокатов, требуя от них на професси-
ональном уровне правовую компетентность [8, с. 22].

В отличие от западноевропейских государств в России политические 
и правовые институты эволюционировали в ином векторе. Древнерусское 
государство развивалось в специфических условиях. Юридический и са-
кральный языки не отличались от разговорного, в связи с чем не было 
необходимости в формировании корпорации юристов, знатоков права. 
Каждый грамотный человек, зная нормы позитивного права, мог без труда 
составить исчерпывающий по содержанию правовой документ, т. е. язык 
права совпадал с обыденным, народным языком [5, с. 47]. Эта самобытная 
черта русской юридической жизни отразилась и на судебном процессе, в 
котором стороны были равны и именовались истцами или «сутяжниками». 
Участники процесса сами представляли доказательства, выступая одно-
временно обвинителями и защитниками. Со времени действия Новгород-
ской и Псковской судных грамот появился институт представительства в 
суде в лице так называемого «пособника», который, как правило, пред-
ставлял интересы своего родственника, а также женщины, несовершен-
нолетнего, монаха и других категорий лиц, которые не могли полноценно 
участвовать в процессе в силу физических недугов или канонических за-
претов. В практической жизни роль частных поверенных нередко выпол-
няли люди из социальных низов общества, например боярские холопы, 
которые, будучи своеобразными ходатаями, составляли ложные челобит-
ные, участвовали в судебных поединках, использовали разного рода ухищ-
рения, направленные на затягивание суда или завышение иска [5, с. 226]. 
Специфические черты русского юридического быта повлияли на форми-
рование в обществе негативной коннотации на институт судебного пред-
ставительства.
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В эпоху абсолютизма власть и общество воспринимали адвокатурув 
негативном свете. Николай I заявлял, что в его царствование адвокатуры 
в России не будет [2]. Таким образом, в условиях самодержавного строя 
институт адвокатуры в европейском понимании не мог быть сформирован. 
Судебный процесс был строго формализован, при вынесении приговора 
судом применялась так называемая формальная оценка доказательств.

Ко второй половине XIX в. для многих, в том числе и для властных 
элит, стало очевидным, что косность феодальной формации мешает раз-
витию буржуазных отношений в стране. В этой ситуации правящая элита 
была вынуждена провести буржуазные реформы «сверху», чтобы спасти 
страну от кровавых бунтов и мятежей. По своему значению самой суще-
ственной и демократической была судебная реформа 1864 г. Не только сто-
ронники, но и противники судебной реформы считали, что это не столько 
реформа, сколько создание новой судебной власти [6, с. 4].

Судебные уставы 1864 г. вводили независимую от администрации си-
стему общих и равных для всех бессословных судебных органов, подчи-
няющихся только закону. Судебный процесс объявлялся гласным и состя-
зательным, был создан суд присяжных, обеспечивший непосредственное 
участие населения в отправлении правосудия [6, с. 4].

Введение судебными уставами 1864 г. нового для русского законода-
тельства понятия «присяжный поверенный» («давший присягу») придава-
ло новому правовому термину основательность, внушавшую доверие [9, 
с. 118]. Таким образом, в России появилось новое сословие адвокатов, ко-
торые на русский манер назывались присяжными поверенными. Учрежде-
ниями судебных установлений было закреплено правило, в соответствии 
с которым присяжные поверенные состояли при судах для выполнения 
задач поверенного в гражданско-правовых спорах, а также защитников по 
уголовным делам.

Сообщество присяжных поверенных каждого округа обязано было 
сформировать орган самоуправления в лице Совета, председателя Сове-
та и его заместителя для надзора за присяжными поверенными судебного 
округа.

В столичном Петербурге появилась блестящая когорта судебных ора-
торов, из которых особо стоит выделить фигуру Дмитрия Васильевича 
Стасова — одного из отцов судебной реформы, принимавшего активное 
участие в разработке судебных уставов 1864 г. На примере жизни и дея-
тельности Д. В. Стасова можно раскрыть особенности участия присяжной 
адвокатуры в судебной и общественной жизни России. Стасов был не толь-
ко блестящим защитником по уголовным делам, но и главой Санкт-Петер-
бургского совета присяжных поверенных, а также литератором, земским 
деятелем и покровителем искусства. В частности, он выступал защит-
ником авторских прав композиторов М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, 
П. И. Чайковского, составил устав Санкт-Петербургской консерватории.
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с другими людьми и являющихся, в свою очередь, предметом деятельно-
сти, знаний и общения.

В литературе термин «личность преступника» используется для обо-
значения совокупности наиболее характерных для лица, совершившего 
преступление, свойств и признаков. Именно эти признаки и свойства бу-
дут определять данное лицо как социальное существо и в то же время наи-
более полно выражать его индивидуальность.

Как показывает история криминальных исследований, «преступника», 
строго говоря, не существует. Есть определенная специфика личности че-
ловека, совершающего преступление, которая определяется взаимодей-
ствием биосоциальной природы человека с совокупностью объективных 
и субъективных факторов реальности и проявляется в конкретной жизнен-
ной ситуации как акт преступного поведения.

Таким образом, личность преступника может быть определена как си-
стема взаимодействующих и взаимосвязанных психологических, психо-
физиологических, социологических, биологических и духовных составля-
ющих личности человека, которая отражается через призму объективных 
и субъективных факторов и проявляется в конкретной жизненной ситуа-
ции в виде девиантного, а в данном конкретном случае преступного пове-
дения.

Криминологическая характеристика личности преступника являет со-
бой систему признаков, которые, взятые в целом, характеризуют человека, 
совершившего преступление, и прямо или косвенно связаны с его совер-
шением. Такая характеристика, как правило, включает в себя следующие 
элементы:

– социально-демографические признаки (пол, возраст, образование, 
род занятий, семейное положение и т. д.);

– уголовно-правовые признаки (тяжесть и характер преступления, со-
участие, повторность и т. д.);

– нравственные качества (ценностные ориентации, интересы, различ-
ные взгляды на то или иное поведение, поступки и т. д.);

– психологические особенности (темперамент, характер, различные 
способности).

Многие авторы и ученые соглашаются и отдают предпочтение груп-
пе компонентов структуры личности преступника, которую предложил 
профессор А. И. Алексеев. Он назвал эту группу социально-демографи-
ческими характеристиками, которые включают пол, возраст, социальный, 
семейный и официальный статус, профессиональную принадлежность, 
уровень материальной обеспеченности, наличие или отсутствие постоян-
ного места жительства и т. д. [1, с. 157].

Так, например, по мнению Р. Л. Ахмедшина, необходимо различать 
структурные элементы, формирующие признаки личности преступника. 
Эти признаки преступной личности, с одной стороны, должны быть менее 
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абстрактны и более измеримы, а с другой — более абстрактны, чем «черты 
личности», предложенные другими учеными [3, с. 72].

Р. Л. Ахмедшин определяет эти характеристики личности преступ-
ника как «уровни личности». Его концепция демонстрирует целостный 
подход к личности преступника через его субстантивную характеристику, 
включающую в себя черты личности, которые являются относительно не-
зависимыми, криминально значимыми и индивидуализирующими лицо, 
совершившее преступление. Для того чтобы направленность личности 
преступника соответствовала требованиям современных психологиче-
ских подходов к личности, ее интегральное изучение должно в первую 
очередь ориентироваться на многомерные характеристики человеческой 
психики, отражающиеся в содержании «личностных уровней» преступни-
ка, которые мы атрибутируем.

В структуре личности преступника Р. Л. Ахмедшин подчеркивает сле-
дующие элементы:

– соответствует образу (личному уровню ценностей преступника);
– соотносится с мотивом (личным уровнем ценностей преступни-

ка);
– связан с действием (личный уровень ценностей преступника).
В более общем плане содержание выявленных структурных блоков 

личности преступника можно представить следующим образом:
– личный уровень ценностей преступника (то, что интересует данного 

индивида во внешнем мире);
– личный уровень отношений преступника (то, что конкретно интере-

сует самого индивида);
– личный уровень требований преступника (то, как этот индивид реа-

лизует свои интересы) [3, с. 74].
Представляется, что в структуре личностных характеристик преступ-

ника следует выделить ряд подструктур.
Первая из них должна содержать в себе социально-демографические 

характеристики. К таким характеристикам можно отнести: уровень мате-
риальной обеспеченности, социальный статус, происхождение, а также 
должностное и семейное положение, профессиональную и национальную 
принадлежность.

Вторая должна сочетать в себе биофизиологические характеристики, 
такие как пол, возраст, состояние здоровья, физическая структура, харак-
теристики нервной системы и т. д.

В третью подструктуру входят характеристики социально-экономиче-
ского положения преступника.

Кроме того, биологическая природа человека является необходимым 
условием индивидуальности, определяющим его личность и уникаль-
ность. Она должна формировать процессы, свойства и психические со-
стояния человека, включать в себя его моральные качества, ценности и 
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стремления, социальные позиции и интересы, потребности, склонности, 
привычки.

Эти элементы позволяют узнать внутреннее содержание личности. 
Они должны выходить за рамки интеллектуальных свойств, таких как уро-
вень психического развития и культуры, объем знаний, видений, навыков, 
жизненного опыта. Эмоциональные свойства состоят из таких атрибутов, 
как баланс нервных процессов, динамичность чувств, степень эмоцио-
нального возбуждения, характер реакции на различные проявления внеш-
ней среды. Волевые свойства включают в себя способность принимать и 
реализовать решения и способность регулировать свои действия. Ни одна 
из подструктур не может существовать самостоятельно и удаление любой 
из них разрушает целостность всей структуры, поскольку все они находят-
ся в определенной взаимосвязи, которая формирует личность преступника 
в целом.

Таким образом, основными составляющими структуры личности пре-
ступника являются группы, объединяющие ряд элементов:

– социально-демографическая группа (связи, роли, социальный статус 
и т. д.);

– уголовно-правовая группа (личностный или групповой характер 
преступного поведения, направление преступного поведения, ранняя пре-
ступная деятельность, наказание и признаки его цели и т. д.);

– морально-психологическая группа (психические свойства, психоло-
гическая характеристика, моральные ценности и т. д.).

Теоретическая важность изучения личности преступника состоит 
в первую очередь в необходимости криминологического знания фак-
торов, механизма формирования преступной личности как отдельного 
и специфического типа личности и механизма преступного поведения 
как такового. Именно личность преступника как активного субъекта, 
представленная во всей своей антропологической полноте в феномено-
логии преступности, является главной фигурой. Поэтому ее изучение 
требует соответствующих методологических и аналитических инстру-
ментов.
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Преступления против несовершеннолетних в системе  
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Высшим нормативным правовым актом Российской Федерации явля-
ется Конституция РФ, в ст. 38 которой указано, что семья, а также ма-
теринство и детство находятся под защитой государства. В соответствии 
со ст. 1 Семейного кодекса РФ (СК РФ) семья, материнство, отцовство и 
детство в Российской Федерации находятся под защитой государства.

Преступления против несовершеннолетних — это преступления по-
вышенной опасности для всего общества, ибо при совершении таких пре-
ступлений происходит посягательство на правовой статус личности несо-
вершеннолетнего [2, с. 69].

Обязательным элементом комплекса мер по защите семьи и детства 
является криминализация деяний, посягающих на законные интересы и 
права несовершеннолетних. Глава 20 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) рас-
сматривает преступления против семьи и несовершеннолетних и вклю-
чает 9 составов преступлений (ст. 150–157 УК РФ). Видовым объектом 
являются общественные отношения, которые регулируют как интересы 
несовершеннолетних, так и устои семьи.

Название гл. 20 Уголовного кодекса РФ: «Преступления против семьи 
и несовершеннолетних» — сужает понятие «преступления против несо-
вершеннолетних», т. е. указанное понятие неоправданно ограничивается 
содержащимися лишь в данной главе статьями, что вносит путаницу в 
уголовное законодательство. Если говорить о некотором объединении (до-
пустим, в рамках одной главы или раздела) всех составов преступлений 
против несовершеннолетних, это может привести к дублированию норм, 
что в итоге породит проблемы в правоприменительной практике.

Так, Уголовный кодекс РФ выделяет преступления против несовер-
шеннолетних в отдельную главу, соединив их с преступлениями против 
семьи, но не дает нормативного определения понятиям «несовершенно-
летние», и «семья». Семья — это определенный круг лиц, которые свя-
заны как обязанностями, так и правами, вытекающими из родства, брака, 
усыновления или иной формы принятия несовершеннолетних на воспита-
ние [1, с. 57].
© Раду А. О., 2020.
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меры регулирования данного вопроса, а также вводимые запреты и сфор-
мированные системы (табл. 1).

Таблица 1
Меры противодействия незаконному обороту наркотических  

веществ в разных странах

Страна Меры Комментарий

Мексика Квоты на импорт 
определенных веществ.
Строгая система 
лицензирования как 
производителей, так и 
импортеров, реализующих 
субъектов.
Обеспечение безопасности 
оборота ввозимых веществ.
Строгие требования для 
выдачи лекарств

Введены квоты на поставки 
определенных веществ, доступные 
исключительно специальным 
субъектам, получившим разрешение 
на ведение фармацевтической 
деятельности. Аннулированы 
все существующие до введения 
системы лицензии. Имеются 
специальные требования для 
провоза импортированных веществ 
(безопасность поставки). Реализация 
отдельных веществ доступна лишь 
сертифицированным аптекам

Китай Уголовно-правовая санкция 
за обнаружение незаконных 
веществ

Смертная казнь за наличие у лица 50 
и более мг героина[1]

США Введение дополнительных 
требований и мер 
безопасности для веществ, 
применяемых при 
производстве наркотиков.
Ответственность 
импортеров, экспортеров и 
производителей, возложение 
на них обязанностей 
обеспечения безопасности 
путей сбыта веществ

Специальные требования 
по содержанию и обороту к 
дополнительным субъектам, а также 
меры их ответственности, если 
поставляемые ими вещества попадут 
в каналы незаконной торговли 

Индия Ответственность за 
попадание любого 
используемого в 
производстве наркотиков 
вещества в незаконный 
оборот независимо от 
наличия на него запрета 

Распространение ответственности 
на любую организацию, связанную с 
утечкой наркотических веществ и их 
компонентов. Расширенная версия 
ответственности, нацеленная на 
практику
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Дания Ответственность за 
организацию сети 
наркотического трафика 
(производство, импорт, 
экспорт) и участие в данной 
системе (способствование и 
получение прибыли) 

Меры ответственности даже за 
пассивное участие и получение 
дохода от наркобизнеса

В целом обозначенные выше меры — каждая из них или их сово-
купность — подходят для хотя бы теоретической их разработки с целью 
имплементации в существующую в России систему противодействия с 
учетом всех необходимых особенностей страны. Помимо этого представ-
ляется, что противодействие наркотизму и обороту наркотиков напрямую 
связано с реабилитационными и организационными мерами.

В качестве организационной меры представляется возможной си-
стема стоп-контроля, выражающаяся в приостановлении не идентифи-
цированных или подозрительных товаров до момента выявления пути 
следования товара или вещества, а также установления наличия разре-
шения.

Нуждается в развитии система реабилитации наркоманов, которая в 
России находится на этапе становления. Правильный комплекс мер от 
лечения до повторной социализации и предоставления работы бывшему 
наркоману должен в значительной мере удерживать его от рецидива упо-
требления наркотиков.

Наконец, необходимо упрочить региональное сотрудничество на су-
ществующей международно-правовой основе, включая все большую де-
тализацию регулирования, усиление оперативных механизмов, предостав-
ление пространства для эффективных организационных и оперативных 
действий.
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Проблемы осуществления контроля  
при избрании домашнего ареста

Мера пресечения в виде домашнего ареста не является новой для рос-
сийского законодательства. Она была предусмотрена ст. 416 Устава уголов-
ного судопроизводства 1864 г., ст. 160 УПК РСФСР 1922 г., ст. 157 УПК 
РСФСР 1923 г., т. е. применялась в дореволюционный и советский периоды 
[1, с. 174]. Однако следует отметить, что в указанное время домашний арест 
как мера пресечения применялся крайне редко в силу слабых возможно-
стей контроля над соблюдением обвиняемым условий домашнего ареста.

В силу того, что местом исполнения данной меры пресечения является 
жилое помещение, в котором находящийся под домашним арестом прожи-
вает на законных основаниях, особую актуальность приобретают вопросы 
осуществления эффективного контроля со стороны государственных орга-
нов над соблюдением подозреваемым (обвиняемым) возложенных на него 
ограничений и запретов.

Контрольные функции по соблюдению условий домашнего ареста воз-
ложены на уголовно-исполнительные инспекции, которые входят в систе-
му Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ, на основа-
нии приказа Минюста России № 26, МВД России № 67, СК России № 13, 
ФСБ России № 105, ФСКН России № 56 от 11.02.2016 «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых или об-
виняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста 
и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений».

Так, в данном нормативном акте указано, что инспекция применяет 
аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля в 
любое время суток, за исключением ночного времени, проводит проверки 
по месту нахождения лица, которому назначен домашний арест, не менее 
двух раз в неделю; в случае если лицо посещает учебные учреждения либо 
место работы, инспекция реализует проверку соблюдения ограничений в 
указанных учреждениях также не реже двух раз в неделю, ведет учет ис-
пользования подозреваемым или обвиняемым средств связи и коммуни-
кации.
© Ващенко В. А., 2020.
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На основании ст. 107 УПК РФ в отношении лица, находящегося под 
домашним арестом, предусмотрены следующие запреты и (либо) ограни-
чения: выход за пределы помещения, в котором лицо должно находиться, 
общение с определенным кругом лиц, отправка и получение почтовых и 
телеграфных отправлений, использование телефонной связи и сети «Ин-
тернет».

Осуществление контрольных мер в части исполнения запретов либо 
ограничений использования телефонной связи и сети «Интернет», а также 
отправки и получения почтовых и телеграфных отправлений представ-
ляется затруднительным в силу отсутствия полномочий у Уголовно-ис-
полнительной системы (УИС) на выемку и снятие почтово-телеграфных 
отправлений, контроля и записи телефонных и иных переговоров, а так-
же получения информации о соединениях между абонентами. Поэтому в 
данном случае контроль осуществляется лишь посредством направления 
выписки, предоставляемой почтовым подразделением по месту житель-
ства обвиняемого или подозреваемого, а также оператором связи, в орган 
дознания или орган предварительного следствия.

В данном контексте предполагается целесообразным либо расширить 
спектр полномочий инспекции УИС, что не представляется возможным 
в этой части, поскольку ФСИН относится к органам федеральной испол-
нительной власти и не наделена правоохранительными функциями, либо 
возлагать указанные контрольные функции на органы Министерства вну-
тренних дел РФ.

Соответственно, такое изменение потребует регламентации норм, обе-
спечивающих взаимодействие органов УИС и МВД России. Такие нормы 
должны затрагивать также контроль в части присутствия подозреваемого 
или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста.

В силу положений Разъяснений по осуществлению контроля над ли-
цами, в отношении которых назначена мера пресечения в виде домашнего 
ареста, инспекция УИС в течение 24 часов фиксирует в журнале учета 
факт нарушения ограничений или запретов в месте исполнения наказания, 
затем, также в течение 24 часов, информирует следователя либо дознава-
теля по данному уголовному делу и направляет в органы дознания или 
следственные органы, в производстве которых находится уголовное дело, 
уведомление о нарушении лицом, в отношении которого избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста, условий исполнения данной меры 
пресечения [2, с. 29].

Следует отметить отсутствие у уголовно-исполнительной инспекции 
полномочий по обращению в суд с представлением об изменении меры 
пресечения, что ограничивает их компетенцию как контролирующего ор-
гана и требует непосредственного и постоянного взаимодействия со сле-
дователями и дознавателями.
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Таким образом, круг полномочий инспекции УИС должен быть либо 
расширен, либо в полной мере передан в этой части органам МВД, по-
скольку обращение в суд с представлением об изменении меры пресече-
ния на любой стадии уголовного судопроизводства является важной функ-
цией при организации контроля.

На практике встречаются случаи отказа подозреваемыми или обвиняе-
мыми от применения аудиовизуальных, электронных и иных технических 
средств, в том числе их намеренного повреждения либо уничтожения. 
При этом ответственность лица и полномочия сотрудников УИС в данном 
случае не регламентированы, что не дает права каким-либо образом воз-
действовать на лицо, несоблюдающее установленные правила нахождения 
под домашним арестом.

Представляется целесообразным установить не только ответствен-
ностьв форме изменения меры пресечения на более строгую за нарушение 
ограничений и запретов лицом, в отношении которого назначен домашний 
арест, но и материальную ответственность за нарушение, повреждение 
либо уничтожение технических средств, что предоставит инспекции УИС 
более значительные «рычаги влияния» на подозреваемых и обвиняемых и 
позволит сократить число нарушений. Отказ от использования техниче-
ских средств должен быть мотивирован с указанием причины, подтверж-
денной необходимыми документами, и оформлен в письменной форме.

Таким образом, несмотря на то что мера пресечения в виде домашнего 
ареста была известна и до 2001 г., практика применения данной меры и 
осуществления контроля над ее исполнением не выработана до сих пор, 
что существенно усложняет функционирование и развитие УИС. Необхо-
димы существенные изменения и детализация положений Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, связан-
ных с регламентацией деятельности УИС, органов следствия и дознания 
и МВД РФ.
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Особенности арбитражных споров с филиалами  
и представительствами иностранных юридических лиц

В ситуациях, когда в неудачных экономических отношениях, ослож-
ненных иностранным элементом, между российским юридическим лицом 
и иностранной компанией на стороне зарубежного контрагента выступа-
ет его филиал или представительство, может возникнуть вопрос, к кому 
именно будут направлены необходимые исковые требования.

Основным критерием отличия филиала от представительства служит 
набор его функций. Так, представительство организации ограничено 
лишь представлением интересов юридического лица на определенной 
территории. В свою очередь, филиал компании является обособленным 
подразделением, способным частично или полностью осуществлять 
функции юридического лица, в том числе его представительства.

В соответствии с ч. 3 ст. 55 ГК РФ ни филиалы, ни представитель-
ства не являются отдельными или, например, дочерними юридическими 
лицами по отношению к основной организации, поскольку создаются и 
действуют на основании положений, утвержденных организацией. Кроме 
того, филиалы или представительства наделяются имуществом юридиче-
ского лица, создавшего их.

Еще одним обоснованием полной подконтрольности филиалов и 
представительств юридическому лицу служит п. 129 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации», первый абзац которого говорит о том, что 
полномочия руководителя представительства или филиала не только ос-
новываются на правилах, содержащихся в учредительных документах 
организации, но и должны быть подкреплены доверенностью. Кроме 
того, абз. 2 утверждает, что при наличии у руководителя представи-
тельства или филиала полномочий на подписание договоров от имени 
юридического лица сделки считаются совершенными от лица организа-
ции [3].

Уяснив иерархию, права и функции представительств и филиалов по 
отношению к юридическому лицу, следует рассмотреть вопрос о возмож-
© Толстов О. Д., 2020.
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ности участия в арбитражном разбирательстве подразделений компании в 
качестве ответчиков или истцов.

Согласно ст. 44 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК 
РФ), сторонами арбитражного процесса в качестве ответчиков и истцов 
могут выступать организации (в том числе юридические лица) и граждане. 
Часть 5 ст. 27 АПК РФ содержит информацию о том, кто может являться 
стороной спора. Помимо российских среди них присутствуют иностран-
ные и международные организации.

Правовой нормой, содержащей правила, регулирующие вопрос о воз-
можности участия представительства или филиала в качестве стороны су-
дебного разбирательства, является ст. 36 АПК РФ. Положение гласит, что 
любые иски к юридическому лицу, которые могут быть следствием дея-
тельности подразделения этого юридического лица, должны быть поданы 
в арбитражный суд по месту нахождения как самой организации, так и ее 
представительства или филиала.

Основываясь на вышеперечисленных правовых нормах, можно сде-
лать вывод, что за все действия представительств и филиалов юридиче-
ского лица прямую ответственность несет непосредственно головной 
офис, т. е. компания в целом.

Экономические споры с участием иностранных компаний, точнее их 
подразделений, могут рассматриваться арбитражным судом Российской Фе-
дерации, в том числе при условии нахождения на территории России пред-
ставительства или филиала иностранной организации. Таким образом, в слу-
чае нарушения прав подразделением иностранной компании истец вправе 
подать иск в адрес исключительно самой организации, но в тот арбитражный 
суд, где находится подразделение организации. Основаниями рассмотрения 
спора с иностранной компанией в арбитражном суде Российской Федерации 
являются условие и факт исполнения договора на территории России [2].

В случае если сторонами по договору являются организации, поми-
мо описанных ранее вариантов подсудности возникающих арбитражных 
споров с иностранным контрагентом наиболее популярным является ее 
предварительное определение через третейскую оговорку. Во исполнение 
арбитражного соглашения на уровне как международных договоров, так 
и национальных законодательств большинства стран предусмотрено гла-
венство соглашения над национальным правом. Следовательно, при на-
личии третейской оговорки государственный суд обязан оставить иск без 
рассмотрения либо прекратить разбирательство для исполнения правил, 
указанных в договоре или соглашении [1].

Таким образом, можно сделать вывод о полноте возможных правовых 
способов разрешения арбитражных споров, вытекающих из отношений, 
одной из сторон которых является представительство или филиал органи-
зации. Основная особенность таких споров состоит в установлении надле-
жащего ответчика, которым является непосредственно сама организация.
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Заключение брачного договора с участием  
иностранного элемента

Брачный договор принято рассматривать как некий инструмент для 
регулирования имущественных отношений супругов. Можно заметить, 
что в настоящее время процесс интеграции мирового сообщества выра-
жен весьма ярко, в частности широко распространена практика заклю-
чения браков с иностранными гражданами. Именно для надлежащей 
правовой защиты интересов супругов предлагается заключение брачного 
договора.

Считается, что первенство в идее создания брачного договора при-
надлежит современной Европе, однако данное мнение ошибочно. Термин 
«брачный договор» упоминался еще во времена царя Хаммурапи. В дого-
воре были прописаны не только имущественные отношения супругов, но 
и положения о наследовании совместно нажитого в будущем имущества. 
Хотя брачный договор не был обязателен к заключению, его появление 
получило весьма широкое распространение в обществе.

© Королева К. А., 2020.



183

В Англии и Франции появление брачного договора обусловливалось 
необходимостью сохранения за женщиной, вступающей в брак, а также за 
ее родственниками так называемого добрачного имущества.

На Руси брачный договор называли «сговором», и фактически он за-
ключался между семьями будущих супругов. Последним зачастую даже не 
предоставлялась возможность самостоятельно выбрать себе спутника или 
спутницу жизни. Дальнейшее развитие института заключения брачного 
договора наблюдалось в России в период реформ Петра I. В послереволю-
ционный период закон предусматривал общую собственность супругов. 
Непосредственно после распада СССР появилось понятие «частная соб-
ственность».

Согласно современному российскому законодательству, брачным до-
говором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 
супругов, определяющее их имущественные права и обязанности в бра-
ке и (или) в случае его расторжения (ст. 40 СК РФ). Характерная особен-
ность договора состоит в том, что его можно заключить и до брака, одна-
ко юридическую силу он приобретает только с момента государственной 
регистрации брачного союза. Договор заключается в письменной форме 
и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Основной це-
лью документа является изменение установленного законом режима соб-
ственности супругов. При заключении договора происходит изменение с 
законного режима на договорный. Помимо режима имущества брачный 
договор может определять права и обязанности супругов по взаимному 
содержанию друг друга, способы участия в доходах супругов [4, с. 61].  
В течение супружеской жизни брачный договор может быть переоформ-
лен неограниченное количество раз.

Законодательство ряда зарубежных стран предусматривает законный 
или договорный режим правового регулирования имущественных отно-
шений супругов [2, с. 125]. Процедура заключения брачного договора в 
разных странах имеет свои особенности, отличающие ее от норм, содер-
жащихся в законах различных правовых систем. Например, в Великобри-
тании существуют три типа брачного контракта: добрачный (pre-nuptial 
agreement), брачный (post-nuptial agreement), договор о сожительстве 
(cohabitation agreement).Брачный и добрачный контракты различаются 
тем, что последний заключается не позднее чем за 28 дней до государ-
ственной регистрации брака, а первый — непосредственно в период бра-
ка. Что касается договора о совместном проживании (сожительстве), то он 
заключается лицами, не вступающими в брак, для определения сторонами 
условий совместного проживания и условий прекращения сожительства.

Заключение брачного договора в Италии до декабря 2012 г. считалось 
незаконным априори. В современных реалиях итальянский закон позво-
ляет супругам выбирать между двумя режимами владения имуществом: 
совместным (la comunione dei beni) и раздельным (la separazione dei beni). 
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Выбор супруги могут сделать либо во время официальной регистрации 
брака, либо во время проведения церковного обряда бракосочетания. Если 
выбор не будет сделан, имущество автоматически считается общим.

Что касается смешанных браков, то право, которое будет применяться к 
имущественным отношениям супругов, определяется Гаагской конвенцией 
от 14 марта 1978 г. [2, с. 125]. Странами — участницами Конвенции явля-
ются Франция, Люксембург, Нидерланды, Австрия и Португалия. Согласно 
положениям Конвенции, супруги могут выбрать одно из прав: право лю-
бого государства, гражданином которого является один из супругов; право 
того государства, в котором один из супругов имеет свое обычное местожи-
тельство; право первого государства, в котором один из супругов приобре-
тает новое обычное местожительство после брака (ст. 3 Конвенции).

Можно заметить, что семейные правоотношения, осложненные уча-
стием иностранного элемента, регулируются коллизионными нормами 
[3, с. 35]. Термин «иностранный элемент» включает в себя иностранных 
граждан; объекты гражданских прав, находящиеся за границей; иностран-
ных юридических лиц и иные иностранные элементы. Семейным кодек-
сом РФ установлено, что при заключении брачного договора или соглаше-
ния об уплате алиментов, если супруги не имеют общего гражданства или 
совместного места жительства, они могут избрать законодательство, под-
лежащее применению, указав это в брачном договоре или в соглашении 
об уплате алиментов (п. 2 ст. 161 СК РФ). Если супруги не оговаривают 
применимое к ним право в брачном договоре, то применяется п. 1 ст. 161 
СК РФ, согласно которому личные неимущественные и имущественные 
права и обязанности супругов определяются законодательством государ-
ства, на территории которого они имеют совместное место жительства, а 
при отсутствии такового — законодательством государства, на территории 
которого они имели последнее место жительства. Следует отметить, что 
совместное место жительства — это не место регистрации супругов, а ме-
сто их фактического постоянного проживания.

Стоит учесть, что при подчинении нормам иностранного государства 
не следует забывать об императивных нормах российского законодатель-
ства. Так, например, если брачный договор ограничивает правоспособ-
ность, дееспособность супругов или вопросы, связанные с воспитанием 
детей, то данное положение договора не будет применяться в Российской 
Федерации (ст. 42 СК РФ).

В современном законодательстве, касающемся брачного договора, 
имеется ряд проблем, требующих исследования и дальнейшего урегули-
рования. Можно выделить работы таких выдающихся ученых в области 
гражданского и семейного права, как М. И. Брагинский, В. В. Витрянский 
и др. [1, с. 19].

Одной из проблем, например, является отсутствие в Семейном кодек-
се РФ норм, на случай если супруги не имели и не имеют общего места 
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жительства, но при этом являются гражданами иностранного государства. 
В данной ситуации представляется целесообразным дополнить Семейный 
кодекс РФ и предложить в такой ситуации применять нормы того государ-
ства, гражданами которого являются супруги.

Ведутся научные дискуссиии по вопросу обоснованности того, что, 
согласно законодательству Российской Федерации, брачным договором 
могут регулироваться только имущественные отношения супругов, в то 
время как в законодательстве ряда зарубежных стран предусмотрено, что 
предметом брачного договора могут выступать и личные неимуществен-
ные отношения между супругами, в частности по поводу воспитания 
детей и определения их места жительства в случае расторжения брака. 
Преобладает мнение, что законодатель пошел по верному пути, поскольку 
в качестве правовой защиты интересов несовершеннолетних детей Семей-
ный кодекс РФ предусматривает соглашение об уплате алиментов и вклю-
чение в брачный договор подобных вопросов нецелесообразно.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что в современных 
реалиях институт заключения брачного договора распространен как меж-
ду гражданами одного государства, так и между представителями разных 
стран. Для надлежащего урегулирования имущественных отношений су-
пругов и рекомендуется заключение такого соглашения, как брачный до-
говор.
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Международно-правовая охрана здоровья  
в Российской Федерации и странах — членах  

Европейского союза

Одним из основных и неотъемлемых прав граждан является право на 
охрану здоровья, о чем свидетельствуют как международные, так и наци-
ональные акты.

В соответствии с российским законодательством, в частности с фе-
деральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», каждый имеет право на ох-
рану здоровья. Обеспечивается это созданием благоприятных и безопас-
ных условий труда, быта, отдыха, обучения граждан, посредством заботы 
об окружающей среде, предоставления качественных продуктов питания, 
лекарственных средств. Медицинская помощь является неотъемлемым 
элементом охраны здоровья граждан. Каждый имеет право на оказание 
медицинской помощи без взимания платы в том объеме, который гаранти-
руется государством, а также на предоставление платных медицинских ус-
луг, если того требуют обстоятельства. Равным образом граждане имеют 
право на профилактику, диагностику, лечение, реабилитацию в медицин-
ских организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиениче-
ским требованиям; на защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 
на отказ от медицинского вмешательства и др.

Помимо федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» в настоящее время сфера здравоохранения имеет 
широкое правовое регулирование. В первую очередь это Конституция РФ, 
которая является основой национального законодательства в отношении 
© Юрьева Л. М., 2020.
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охраны прав граждан в области здоровья и определяет право каждого на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. Общепризнанные принципы и 
нормы международного права в странах Европейского союза, являясь со-
ставной частью правовой системы Российской Федерации, также закре-
пляют положения, касающиеся вопросов здоровья. К ним можно отнести:

— ст. 25 Всеобщей декларации прав человека;
— ст. 9 Международного пакта об экономических, социальных и куль-

турных правах;
— ст. 13 Европейской конвенции о социальной и медицинской помо-

щи;
— Европейское соглашение о предоставлении медицинского обслужи-

вания лицам, временно пребывающим на территории другой страны;
— Соглашение об оказании медицинской помощи гражданам госу-

дарств — участников Содружества Независимых Государств.
Известно, что деятельность системы здравоохранения является одним 

из наиболее важных направлений развития и становления государства.  
К сожалению, в настоящее время действительность такова, что в Россий-
ской Федерации эффективность законодательного обеспечения прав граж-
дан на охрану здоровья на федеральном и региональном уровнях далека от 
оптимальной. Несмотря на то что национальное право насчитывает боль-
шое количество нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 
медицины в стране, его нельзя в полной мере признать достаточным для 
решения ряда задач.

Проблемы, связанные с правами граждан в области охраны здоровья, 
связаны еще и с тем, что установленные законодательством стандарты 
оказания бесплатной медицинской помощи в государственных и муни-
ципальных учреждениях не соблюдаются в должном объеме. Связано это 
с недостаточным для эффективной деятельности медицинских учрежде-
ний финансированием системы здравоохранения со стороны государства.  
В результате гражданам приходится обращаться за платной медицинской 
помощью и оплачивать часть своего лечения из собственных средств. 
Пути решения данной проблемы необходимо искать в правильном рас-
пределении ресурсов, в частности материального обеспечения. Следует 
принять такие меры, которые позволят государству увеличить финанси-
рование и модернизировать оборудование учреждений, где оказывается 
медицинская помощь.

Рассмотрим данный вопрос на примере стран — членов Европейского 
союза. Так, во Франции охрана здоровья направлена в первую очередь на 
проблемы медицинского труда. В связи с этим на предприятиях и в уч-
реждениях организованы специальные службы, предназначенные для пре-
дотвращения любого ухудшения здоровья работников при осуществлении 
ими трудовой деятельности [1, с. 377]. Большое внимание уделяется меди-
цинской страховке, которая покрывает основную часть расходов граждан. 
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Для малоимущих и безработных граждан, а также для детей и студентов 
такое страхование является бесплатным.

Следует констатировать, что в нашей стране расходы государства на 
обязательное медицинское страхование увеличиваются. Тем не менее, 
учитывая стоимость платных услуг, медицинских препаратов и многих 
процедур, расходы граждан зачастую превышают расходы государства.

Медицина в Германии до сих пор остается одной из весьма развитых и 
при этом стремительно совершенствующихся, но при этом и очень доро-
гостоящей. В Германии право граждан на охрану здоровья законодательно 
не закреплено. Забота о здоровье населения выражается в отношении вра-
чей, заинтересованных в оказании качественной медицинской помощи, к 
пациентам, которые обращаются к ним в случае заболевания. Амбулатор-
ная медицинская помощь в Германии осуществляется частными врачами 
общей практики, ведущими наблюдение за состоянием здоровья своих па-
циентов. При этом в зависимости от сложности заболеваний врачи квали-
фицируются на специалистов широкого и узкого профиля [2].

Рассматривая в целом зарубежный опыт в сфере охраны здоровья, 
можно сказать, что между передовыми странами (Франция, Германия, 
Япония, Великобритания, США) наблюдается конкуренция. Стоит ука-
зать, что Россия также участвует в этой конкуренции, однако несколько 
отстает от остальных, что в первую очередь вызвано такими факторами, 
как коррупция, тяжелые условия проживания, местный менталитет, боль-
шие очереди к врачам. Кроме того, во многих больницах отсутствует ка-
чественное оборудование, помещения нуждаются в ремонте, зарплаты 
медицинских работников невысоки, штат сотрудников медучреждений 
зачастую не укомплектован. В связи с этим государству необходимо при-
ложить максимум усилий для устранения факторов, не позволяющих до-
стичь более высокого уровня охраны здоровья граждан, сделать медицину 
доступной для всех слоев населения.

Таким образом, система здравоохранения занимает важное место в ор-
ганизации политики любого государства. В Российской Федерации и стра-
нах — членах Европейского союза права и свободы человека и гражданина 
являются высшей ценностью. Государство гарантирует их соблюдение и 
защиту. Права граждан в области охраны здоровья являются также важной 
составляющей правого статуса личности, но, как показывают статистика 
и научные данные, здравоохранение и медицина в нашей стране и особен-
но реализация прав граждан в этой области оставляют желать лучшего. 
Следует обратить внимание на необходимость не только изменения пра-
вовой базы, комплексного решения вопросов закрепления и реализации 
прав граждан на охрану здоровья со стороны государства, но и реального 
властного решения этих вопросов. Целесообразно, например, создавать 
дополнительные комиссии в прокурорском надзоре, которые будут сле-
дить за соблюдением прав граждан, касающихся вопросов здоровья. Опыт 
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развития в области охраны здоровья можно позаимствовать у зарубежных 
стран, поскольку их политика в этом направлении более демократична.
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Совместное завещание супругов

До последнего времени в российском законодательстве существовали 
два основания наследования: по закону и по завещанию. С 1 июня 2019 г. 
законодатель ввел исключение из последнего правила для лиц, состоящих 
в зарегистрированном браке. Теперь супруги имеют право составить один 
документ на двоих: совместное завещание супругов. Главное преимуще-
ство такого завещания состоит в том, что оно позволяет супругам по свое-
му усмотрению определить судьбу не только совместно нажитого имуще-
ства, но и личного имущества каждого на случай смерти кого-либо из них.

В соответствии с нормами права в случае смерти одного из супругов 
совместно нажитое имущество делится пополам, если иной режим соб-
ственности не предусмотрен брачным договором, т. е. половина такого 
имущества переходит пережившему супругу, а другая половина включает-
ся в наследственную массу и делится между всеми наследниками.

До недавнего времени такой порядок перехода имущества наслед-
никам супруги изменить не могли. Завещание не могло обойти обяза-
тельную супружескую долю и определить иной режим наследования,  
© Смыкова Е. А., 2020.
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а  заключенный брачный договор, устанавливающий режим раздельной 
собственности, мог привести к ущемлению имущественных прав одного 
из супругов [2, с. 17].

Совместное завещание супругов включает в себя положения брачно-
го договора и завещания одновременно. По смыслу п. 4 ст. 1118 Граж-
данского кодекса РФ (ГК РФ) в совместном завещании супруги вправе по 
обоюдному согласию определить судьбу имущества после смерти каждого 
из них, в том числе наступившей одновременно. В рамках совместного 
завещания супруги могут завещать как общее имущество, так и имущство 
каждого из них любым лицам, любым образом определить доли наслед-
ников, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников, не 
указывая причин такого лишения.

Составление совместного завещания имеет некоторые особенности: 
оно заключается между гражданами, состоящими в зарегистрированном 
браке, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, не может 
быть составлено в виде закрытого завещания, завещательного распоря-
жения в банке, а также в чрезвычайных обстоятельствах. Удостоверение 
завещания производится только в присутствии обоих супругов и, если 
супруги не возражают, подлежит обязательной видеофиксации [1, с. 64]. 
Отмена или изменение завещания производится в специальном порядке.

Совместное завещание может быть отменено при жизни второго су-
пруга или после его смерти. Например, при совершении собственного за-
вещания одним из супругов совместное завещание утрачивает юридиче-
скую силу. При удостоверении наследственного договора, собственного 
завещания одного из супругов, изменяющего в части или отменяющего 
полностью совместное завещание, и в некоторых других случаях нотариус 
должен известить об этом второго супруга. Это является существенным 
недостатком совместного завещания, поскольку нотариус уведомляет вто-
рого супруга по почте по месту жительства, указанному в завещании. На 
практике возможна ситуация, когда место жительства второго супруга из-
менилось и в результате один из супругов отменил совместное завещание, 
а второй не узнал об этом. Не совсем понятно и правовое последствие 
отмены завещания одним из супругов после смерти другого.

Нормы о недействительности завещания и недействительности сде-
лок применяются и к совместному завещанию. Совместное завещание 
может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни, а после 
смерти — любым третьим лицом, чьи права нарушены данным завеща-
нием, что является еще одним недостатком новеллы российского права. 
Например, любой родственник, лишенный права наследования по смыслу 
совместного завещания, вправе его оспорить, что может нарушить послед-
нюю волю составивших его лиц. Завещание утрачивает законную силу и в 
случае расторжения брака или признания брака недействительным как до, 
так и после смерти одного из супругов.
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Таким образом, новый способ оформления завещательного распоря-
жения предоставляет возможность супругам определить судьбу их общего 
имущества. При этом практика применения совместного завещания су-
пругов на данный момент еще не сформирована, неизвестны последствия 
нормативного урегулирования нового института наследственного права.
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Особенности применения цифровых  
технологий в договорном праве

Цифровые технологии стремительно развиваются, проникая во все 
сферы человеческой деятельности. Их использование способно поднять 
на качественно новый уровень экономику государства и, соответственно, 
существенно повлиять на уровень жизни населения. В ближайшие деся-
тилетия в реальном секторе экономики все бизнес-процессы, взаимодей-
ствие предприятий со стейкхолдерами, а также рынки ресурсов претерпят 
значительные трансформации, подстраиваясь под требования цифровых 
технологий и систем [2, с. 251].

В 2017 г. правительство РФ утвердило программу «Цифровая эконо-
мика», в рамках которой предусмотрена реализация федерального проекта 
«Нормативное регулирование цифровой среды» (проект 4.1). В указанном 
проекте предусмотрены разработка федерального закона для «урегулиро-
вания статуса совершаемых в письменной (электронной) форме сделок», 
а также автоматизированных («самоисполняемых») договоров (п. 1.3) и 
принятие федерального закона, направленного на уточнение понятия 
© Юдина Ю. Ю., 2020.
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 электронного документа, определение процедур хранения документов,  
в том числе электронных, использования и хранения электронного дубли-
ката (электронного образа) документа (п. 1.4). Согласно указу Президента 
РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее: указ 
Президента РФ № 204), к концу 2024 года на базе этой программы должна 
быть предоставлена одноименная национальная программа.

Согласно указу Президента РФ № 204, правительством РФ совмест-
но с органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
должна быть решена задача по созданию системы правового регулирова-
ния цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере, 
а также по внедрению гражданского оборота на базе цифровых техноло-
гий (абз. 1 пп. «б» п. 11 указа Президента РФ № 204). При этом в указе 
Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» цифровая 
экономика определяется как хозяйственная деятельность, в которой клю-
чевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обра-
ботка больших объемов и использование результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют суще-
ственно повысить эффективность различных видов производства, техно-
логий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.

Это логично, поскольку использование Интернета и цифровых тех-
нологий (даже на примере отношений купли-продажи) сокращает время 
на поиск качественной информации как для всех участников правоотно-
шений, так и для предпринимателей, снижает трансакционные издержки 
практически до нуля, что значительно повышает производительность тру-
да и эффективность использования капитала. Доступность информации о 
ценах на продукцию вынуждает компании конкурировать за покупателей, 
внедрять инновации, такие как создание мобильных приложений для по-
купки товаров и заключение договоров в Интернете.

В настоящее время используют несколько форм договоров в Интернете.
Соглашение о click wrap agreement: пользователи имеют возможность 

согласиться с условиями соглашения и нажать на соответствующую кнопку.
Соглашение о просмотре-обертывании (web-wrap): в этой модели 

пользователь имеет возможность использовать гиперссылку и, если он 
намерен соблюдать условия, сообщить о том, что он будет продолжать ис-
пользование и принимает условия соглашения [1, с. 15].

Гражданско-правовой договор, заключенный в электронном виде с ис-
пользованием электронной подписи. В цифровом пространстве гарантом 
неизменности документа и подтверждения авторства является усиленная 
электронная подпись – квалифицированная или неквалифицированная.

Конкретный контракт является основой для заключения сделки. Один 
из важнейших тезисов о возникновении обязательств, упомянутый в п. 2 
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ст. 307 ГК РФ, выражается в том, что договор выступает как основание 
возникновения обязательств, занимая при этом приоритетное место среди 
прочих оснований.

Местом заключения договора с использованием сети «Интернет» счи-
тается место жительства или юридический адрес лица, делающего пред-
ложение о заключении договора (оферты), если иное не указано в догово-
ре (ст. 444 ГК РФ).

В свою очередь, отталкиваясь от требований ст. 435 ГК РФ оферта как 
предложение заключить договор должна иметь следующие характеристи-
ки: достаточную определенность, выражение намерения одного контра-
гента рассмотреть себя вместе с другим, которому акцептируется оферта; 
содержание в тексте существенных условий договора. Кроме того, в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 434 и разделом 3 статьи 438 ГК РФ. необхо-
димо учитывать, что в силу реализации заложенных в указанных нормах 
требований (например, отгрузка товара или уплата нужной суммы) порож-
дает следствие квалификации договоров как письменных.

При выполнении соглашений browse-wrap (web-wrap) пользователь 
явно не соглашается с предлагаемыми условиями. В этом контексте п. 1 
ст. 160 ГК РФ был дополнен п. 2, в котором говорится, что «письменная 
форма сделки будет также соблюдаться в случае совершения сделки лицом, 
использующим электронные или иные технические средства, позволяющие 
воспроизвести на материальном носителе неизменное содержание сделки, 
требование о подписании которой выполняется, если способ, позволяющий 
лицу, имеющему завещание, в новой редакции пункта 2 статьи 434 ГК РФ 
не указан». Договор может быть заключен в письменной форме путем со-
ставления документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, 
или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо 
иными данными в соответствии с правилами п. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ.

Существуют два способа принудительного исполнения граждан-
ско-правовых договоров в цифровом виде.

1. Подписание договора с помощью квалифицированной электронной 
подписи CAP. Квалифицированная подпись подтверждает авторство и не-
изменность содержания документа после его подписания. CAP следует 
получить лично или по доверенности в сертификационном центре, аккре-
дитованном Министерством связи РФ. Электронная подпись должна быть 
действительной на момент подписания документа.

2. Подписание договора с помощью простой электронной подписи 
или неквалифицированной электронной подписи (НЭП). Если стороны 
решат использовать эти виды подписей в процессе документооборота, они 
должны сначала заключить договор, в котором признают их юридическую 
силу (ст. 4 закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Настоящий дого-
вор устанавливает требования к виду подписи, реквизитам договора, его 
формату и другие условия. Если такое соглашение существует и стороны 
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 соблюдают изложенные в нем правила, электронные документы призна-
ются окончательными.

Электронный договор, как и любой другой документ, подписанный 
квалифицированной электронной подписью, эквивалентен бумажному до-
кументу, подписанному от руки.

В случаях, прямо определенных федеральным законом или иными 
нормативными правовыми актами, документ должен быть подготовлен 
только на бумажном носителе (п. 1 ст. 6 закона № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»). Согласно закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», некоторые договоры могут быть заключены только в 
электронном виде.  

Таким образом, в контексте развития цифровой экономики предусмо-
трены несколько видов договоров в сети «Интернет», при заключении 
которых допускаются акцепт письменной оферты и совершение сделки с 
помощью электронных или иных технических средств.
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Актуальные проблемы договора возмездного  
оказания юридических услуг

В действующей редакции Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) кон-
струкция договора возмездного оказания услуг выделяется в отдельную 
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главу, но, согласно ст. 783, границы ее правового регулирования не обо-
значены. К этому правовому механизму дополнительно применимы об-
щие положения о бытовом подряде и его видах в тех характерных чертах 
и специфике, которые соответствуют предмету договора. Часть 2 ст. 779 
ГК РФ содержит доступный перечень услуг, обязательства по оказанию 
которых регулируются гл. 39 ГК РФ. Для основной массы договоров за-
конодатель предусмотрел конкретизирующие специальные акты для раз-
ных сфер. Например, для образовательных услуг существует федераль-
ный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», но имеются правовые конструкции, четко выработанная за-
конодательная база которых на сегодня отсутствует. К ним относятся и 
юридические услуги.

Структурной составляющей правового регулирования рассматривае-
мой конструкции является гл. 39 ГК РФ, представляющая собой одновре-
менно и предписание, и ограничение. Существуют также федеральный за-
кон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ и «Кодекс профессиональной этики адвоката». 
Но проблема заключается в том, что услугу представительства в судебных 
заседаниях могут оказывать и те субъекты, которые не обладают адвокат-
ским статусом, вследствие чего логично заключить, что их деятельность 
не коррелирует с допустимыми в данной области нормативными правовы-
ми актами [4, с. 43].

Не менее актуальную проблему представляет деятельность на рынке 
юридических услуг недобросовестных лиц, которые находят свой интерес 
в совершении преступных (чаще всего коррупционных) деяний [2, с. 156]. 
Представляется возможным оценить статистические данные по количе-
ству обращений граждан, размещенные на официальных сайтах прокура-
туры и Министерства юстиции РФ, и проанализировать полученные све-
дения. Лица, которые за совершение поступков, противоречащих Кодексу 
профессиональной этики, или с противоправным уклоном были лишены 
возможности осуществлять профессиональную деятельность в адвокат-
ском или нотариальном сообществе, допускаются к осуществлению юри-
дической помощи в качестве действующих практикующих юристов. Мо-
шеннические схемы применяются нередко, особенно в наиболее развитых 
регионах России. Локальные юридические организации, консультацион-
ные центры навязывают договор, являющийся предметом данной статьи. 
Оказание профессиональных услуг большинством юристов, а также, что 
наиболее важно, реализация качества этих услуг по-прежнему остаются 
за рамками правового регулирования. Основная сложность в осуществле-
нии адвокатской деятельности находит свое проявление в строгих требо-
ваниях организации: выбор наиболее подходящей формы образования; 
определенные ограничения в иной сфере реализации (допустима научная  
и преподавательская деятельность); необходимый уровень квалификации 
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с соответствующим подтверждением. Данные требования максимально 
целесообразны во избежание коллизий при реализации юридических ус-
луг. Тем самым становится очевидным, что сфера оказания юридических 
услуг субъектами, которые не обладают статусом адвоката, имеет ряд 
трудностей в правовой регламентации ввиду отсутствия унификации норм 
и правил осуществления. На сегодняшний день активно обсуждаются раз-
личные варианты регулирования данной сферы. Как было замечено ранее, 
есть необходимость в повышении профессионализма субъектов рынка 
юридических услуг. Для этого следует установить определенные стандар-
ты [1, с. 36]. В силу особенности правовых услуг становится необходимым 
наличие информации об исполнителе как о профессионале. Эти сведения 
должны быть отнесены к существенным условиям договора возмездного 
оказания юридических услуг.

Что касается условий оплаты, которая без исключений причитается 
так называемому исполнителю по договору возмездного оказания услуг, 
то этому соответствует ст. 781 ГК РФ. В ней также отсутствуют конкрет-
ное определение платы и перечень того, что она в себя включает и из чего 
состоит. Данная статья затрагивает минимальные правовые аспекты, ко-
торые связаны с этой обязанностью заказчика: сроки, в которые должна 
быть произведена оплата, а также правила оплаты в случаях, когда ис-
полнение договора невозможно по вине заказчика или по независящим от 
сторон обстоятельствам [3, с. 99]. Согласно общему правилу, обе стороны 
соглашения сами прописывают условия, на основании которых будет фор-
мироваться оплата (вознаграждение). Ограничения воли регулируются 
лишь нормами запрета специального законодательства, действующего в 
той сфере отношений, в которой заключается договор. В свете вышеска-
занного неудивительно, что условие о вознаграждении по данному дого-
вору нередко служит причиной судебного разбирательства. Резюмируя 
приведенные выше пробелы в реализации договора возмездного оказания 
юридических услуг, следует сказать, что отсутствие должного внимания 
к правовым конструкциям порождает немало правовых коллизий как для 
сторон договора, так и для органов, обладающих властными полномочия-
ми. Кроме того, создается благоприятная среда для развития коррупцион-
ного аспекта, мошеннических схем и как максимально негативный исход 
подрывается доверие населения к государственному аппарату.

Список литературы

1. Астапова Е. В. Формирование системы квалифицированной юри-
дической помощи в России // Юристъ-Правоведъ. — 2016. — № 6 (79). — 
С. 33–39.

2. Кириченко С. В. К вопросу о злоупотреблении правами в граждан-
ском и арбитражном процессе // Современные технологии в мировом на-



197

учном пространстве: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. (Пермь, 25 мая 
2017 г.): в 6 ч. — М., 2017. — Т. 5.— 267 с. — С. 155–158.

3. Князев А. Н. Гонорар успеха в договоре оказания юридической по-
мощи // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики 
севера: Вестник научно-исследовательского центра корпоративного права, 
управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государствен-
ного университета. — 2007. — № 2. — C. 97–103. 

4. Салчак А. А. О договоре возмездного оказания юридических услуг // 
Фундаментальные исследования. — 2006. — № 10. — С. 42–44. 

УДК 341.9
1Цегельнык Елизавета Владимировна,

студент Санкт-Петербургского института (филиала) 
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции

(РПА Минюста России)»,
Россия, Санкт-Петербург,

elizaveta.veber@mail.ru

Форс-мажорная оговорка  
во внешнеторговом контракте

Экономическая и политическая нестабильность стала характерной чер-
той многих обществ по всему миру. С тех пор как в декабре прошлого года 
в Ухане (Китай) впервые был зарегистрирован коронавирус COVID-19, 
страны всего мира пытались ввести запреты на поездки и изолировать 
инфицированных граждан в попытке остановить распространение ново-
го заболевания. Вспышка вирусной инфекции превратилась в глобальную 
угрозу, и 30 января 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
заявила, что вирус представляет собой угрозу общественному здравоохра-
нению, имеющую международное значение.

Полный масштаб влияния вспышки и вызванных ею чрезвычайных 
мер на международную торговлю во всем мире еще предстоит выяснить. 
В этой ситуации можно задаться вопросом: есть ли у договорного права 
решение, которое можно предложить пострадавшим сторонам?

Понятие форс-мажора происходит из французского гражданского 
права и было перенесено в ряд других юрисдикций гражданского права. 
Оно также широко применяется в юрисдикциях общего права и часто ис-
пользуется в коммерческих контрактах в случае, когда выполнение обяза-
тельств по ним становится невозможным, трудным или обременительным 
© Цегельнык Е. В., 2020.
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для выполнения из-за событий, возникших за пределами возможностей 
затрагиваемой стороны.

Если произошли исключительные события общего характера, степень 
которых не могла предвидеться, и вследствие этих событий выполнение 
договорного обязательства становится невозможным, обременительным 
для должника, потенциально способным причинить ему материальный 
ущерб, судья может в зависимости от обстоятельств, учитывая равновесие 
интересов договаривающихся сторон, уменьшить обременительное обяза-
тельство до приемлемого предела. В данном случае любое соглашение об 
обратном является недействительным.

Как обстоятельства, так и невозможность выполнения обязательства 
связаны с посторонними событиями, находящимися вне контроля долж-
ника. В обоих случаях вызывающая сторона может быть освобождена 
(временно или навсегда в зависимости от характера события) от договор-
ных обязательств.

В российском гражданском праве непреодолимая сила определяется 
ст. 202 и 401 ГК РФ как чрезвычайное и непредотвратимое при данных 
условиях обстоятельство. Но, поскольку предметом исследования в дан-
ном случае является условие о форс-мажоре в международном контракте, 
целесообразно обратиться к международным источникам.

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Венской конвенции 1980 г. сторона не несет 
ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если до-
кажет, что неисполнение было вызвано препятствием вне ее контроля и что 
от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет 
при заключении договора либо избежания или преодоления этого препят-
ствия или его последствий. Таким образом, для освобождения от ответ-
ственности необходимо одновременное наличие следующих оснований:

— неисполнение обязательства должно быть вызвано препятствием, 
находящимся вне контроля стороны, претендующей на освобождение от 
ответственности;

— от претендующей на освобождение от ответственности стороны 
нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при 
заключении договора международной купли-продажи товаров [3, с. 140].

Определение также содержится в ст. 7.1.7 Принципов международных 
коммерческих контрактов УНИДРУА. В данном случае существует оговор-
ка, согласно которой неисполнение какой-либо из сторон оправдывается, 
если эта сторона доказывает, что неисполнение было вызвано препятстви-
ем, находящимся вне ее контроля, и что нельзя разумно ожидать, чтобы она 
приняла во внимание данное препятствие во время заключения договора.

Международная торговая палата попыталась разъяснить смысл 
форс-мажорных обстоятельств путем применения стандарта «непрактично-
сти», что означает, что обязательство невозможно или обременительно вы-
полнить в том или ином случае. Событие, которое вызывает эту ситуацию, 
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должно быть внешним для обеих сторон, непредвиденным и неизбежным. 
Однако доказать эти условия очень сложно, и большинство форс-мажор-
ных защитных механизмов в международных трибуналах терпят неудачу.

В любой юрисдикции контракты, содержащие конкретные определе-
ния, которые составляют форс-мажорные обстоятельства, будут находить-
ся под пристальным вниманием. Даже в системах, основанных на граж-
данском праве, применение концепции может быть строго ограничено.

Существует несколько признаков обстоятельства непреодолимой силы.
1. Первым, основополагающим, признаком в определении основания 

освобождения от ответственности является понятие «препятствие». Этот 
термин в наибольшей степени отражает объективный характер события 
[1, с. 189].

2. Вторым признаком, которым должно обладать «препятствие», явля-
ется непредвиденность, как это следует из ст. 79 Венской конвенции. Сле-
довательно, если событие, помешавшее исполнить договор, можно было 
предвидеть, то неисправный контрагент должен считаться принявшим на 
себя риск исполнения обязательства при наступлении такого события.

3. Третий признак — неотвратимый характер обстоятельства, в силу 
которого нарушившая договор сторона не в состоянии избежать препят-
ствия или преодолеть его.

4. Четвертым, заключающим, признаком выступает причинная связь 
между наступившим препятствием и неисполнением договора [1, с. 190].

Большинство международных контрактов содержат форс-мажорную 
оговорку, детально определяющую понятие «форс-мажор» и действия, 
которые должна предпринять сторона, чтобы предотвратить его. Как пра-
вило, гражданские беспорядки, ограничения, введенные в связи с чрез-
вычайным положением или закрытием банков и фондовой биржи, будут 
квалифицироваться как форс-мажорные обстоятельства, и сторона, кото-
рая хочет на них полагаться, должна уведомить об этом другую сторону 
(заявление форс-мажорных обстоятельств). Кроме того, в большинстве 
положений будет предусмотрено, что при наступлении форс-мажорных 
обстоятельств контракт подлежит приостановлению, а если приостановка 
продолжается в течение определенного времени, контракт может быть пе-
ресмотрен или прекращен.

Форс-мажорные требования особенно актуальны для контрактов с 
долгосрочным или текущим предложением и в следующих областях: то-
варные контракты (включая железную руду, уголь и медь); контракты на 
сжиженный природный газ; контракты на строительство судов; контракты 
на поставку текстиля, продуктов питания и механического оборудования; 
контракты на электрооборудование и электронные компоненты; контрак-
ты на изготовление медицинского оборудования.

Концепция форс-мажорных обстоятельств была предметом много-
численных судебных и научных дискуссий, направленных на выяснение 
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того, как различные национальные правовые системы решают вопрос 
об изменившихся обстоятельствах в целом и форс-мажорных обсто-
ятельств в частности. Несмотря на то что международные суды оправ-
дывали неисполнение обязательства, если договаривающаяся сторона 
успешно доказывала, что в данных условиях его можно было выполнить, 
суды принимали позицию последнего. Международным судам чаще при-
ходится рассматривать дела по форс-мажорным обстоятельствам, чем на-
циональным.

Данная концепция постепенно развивалась в практике международ-
ной торговли, определяя многие оригинальные и автономные функции, 
отличные от аналогичных правовых концепций. Несмотря на эти обсто-
ятельства, некоторые общие характеристики концепции форс-мажорных 
обстоятельств могут быть определены.

Виды обстоятельств непреодолимой силы: стихийное бедствие (на-
пример, пожар, взрыв, землетрясение, засуха, прилив или наводнение); 
война, военные действия; радиационное загрязнение от любого ядерно-
го топлива или любых ядерных отходов от сжигания ядерного топлива, 
радиоактивного токсического взрывчатого вещества или других опасных 
свойств любой взрывной ядерной сборки или ядерного компонента такой 
сборки; невозможность использования железной дороги, авиации и дру-
гих транспортных средств, реквизиция или эмбарго, серьезные кризисы в 
снабжении сырьем; акты или угрозы терроризма.

Список не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае 
необходимо выяснять, содержатся ли в событии признаки непреодолимой 
силы, поскольку грань определения, является ли то или иное обстоятель-
ство форс-мажором, весьма условна [3, с. 137].

Если обстоятельства еще не наступили, субъект правоотношений мо-
жет их предвидеть, но при их непосредственном наступлении сторона 
должна без промедления в письменном виде известить об этом другую 
сторону. Если сторона не направит или несвоевременно направит извеще-
ние, она обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизве-
щением или несвоевременным извещением [2, с. 243].
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Актуальные вопросы судебной практики по спорам,  
связанным с брачным договором

В странах Западной Европы и Соединенных Штатах Америки прак-
тика применения брачного договора, или контракта, существует уже дли-
тельное время. Такой документ является нормой для многих семей, его за-
ключение не подрывает доверие между супругами, а, наоборот, укрепляет 
брак и добавляет правовую ясность в отношении имущественных прав и 
обязанностей. В России возможность заключить брачный договор появи-
лась относительно недавно. Договорной режим владения имуществом как 
альтернатива общей совместной собственности супругов впервые появил-
ся в Гражданском кодексе РФ (ГК РФ) 1 января 1995 г. Пункт 1 ст. 256 ГК 
РФ регламентирует возможность заключения супругами договора, опреде-
ляющего режим собственности. Спустя 25 лет после появления в Россий-
ской Федерации брачный договор прочно вошел в нашу жизнь и набирает 
популярность у супругов и лиц, собирающихся вступить в брак. Так, в 
2011 г. в Санкт-Петербурге на 53802 заключенных браков приходился 1861 
брачный договор, а в 2017 г. на 52516 браков — 7922 [1, с. 9].

В теории при расторжении брака брачный договор должен исключить 
все споры между супругами. Но так происходит только в теории. На прак-
тике при расторжении брака и брачных договоров появляются юридиче-
ски сложные моменты и тонкости.

Согласно российскому законодательству, при расторжении брака суд 
может признать брачный договор недействительным, если его условия 
ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, полно-
стью лишая права собственности на имущество, нажитое супругами в пе-
риод брака.
© Халимбекова А. Х., Смыкова Е. А., 2020.
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В соответствии с п. 2 ст. 44 Семейного кодекса РФ суд может признать 
брачный договор недействительным как полностью, так и частично по 
требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого су-
пруга в крайне неблагоприятное положение. При этом совершенная сдел-
ка может быть признана кабальной по иску потерпевшей стороны, если 
сделка была совершена на крайне невыгодных условиях, но потерпевшая 
сторона была вынуждена ее совершить вследствие стечения тяжелых жиз-
ненных обстоятельств. Признаками кабальной сделки являются: стечение 
тяжелых обстоятельств, невыгодные для одной из сторон условия, дей-
ствия другой стороны, которая этим воспользовалась [3].

Так, например, в суд обратилась гражданка А1 с иском к А2 о лишении 
его права пользования квартирой и снятии с регистрационного учета. А1 и 
А2 состояли в зарегистрированном браке, имеют общего ребенка. Квартира 
была приобретена в браке, и право собственности оформлено в регистри-
рующем органе на А1. Между супругами был заключен брачный договор, 
по смыслу которого квартира является собственностью А1. А2 с семьей не 
проживает и отказывается добровольно сняться с регистрационного учета 
в указанной выше квартире. А2 подал встречный иск, в котором просил 
признать брачный договор недействительным в части признания за А1 
права собственности на квартиру. В доказательство своих требований А2 
ссылался на то, что квартира была приобретена на его средства, но, соглас-
но договору, она остается за тем из супругов, на кого оформлена в период 
брака. Тем самым А2 оказался в крайне неблагоприятном положении, по-
скольку другого жилья у А2 не имеется. В процессе заседания выяснилось, 
что супруг исполняет кредитные обязательства А1. Суд решил, что условия 
договора приводят к лишению А2 права на совместно нажитое имущество, 
нарушают его жилищные права, и признал пункт брачного договора отно-
сительно права собственности А1 на квартиру ничтожным [2].

Иногда брачный договор представляет собой притворную сделку, при-
крывающую другую сделку, в которой могут быть замешаны как супруги, 
так и третьи лица.

В качестве примера можно привести дело Яковых. 10 апреля 2019 г. 
между супругами был заключен брачный договор, положениями которого 
был определен раздел совместно нажитого имущества. 14 апреля 2019 г. 
супруги подали заявление в орган записи гражданского состояния о рас-
торжении брака. Заключенный поспешно брачный договор никак не по-
влиял на раздел совместно нажитого имущества, которое в итоге в судеб-
ном порядке было распределено между супругами в равных долях.

Как свидетельствует судебная практика, брачный договор может быть 
заключен с целью ущемления прав наследников, создать видимость насто-
ящего брака между лицами, заключившими фиктивный брак.

Таким образом, брачный договор является удобным инструментом 
регулирования имущественных отношений супругов, но использовать 
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его нужно правильно, ибо при наличии несоответствия закону его можно 
признать ничтожным или притворным, а при некоторых обстоятельствах 
даже грамотно составленный и нотариально удостоверенный договор мо-
жет быть оспорен в суде.
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Алиментный договор

В действующей редакции Семейного кодекса РФ (СК РФ) алимент-
ный договор регулируется гл. 16. В ст. 99 указано: «Соглашение об уплате 
алиментов (размере, условиях и порядке выплаты алиментов) заключается 
между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при 
недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получа-
теля алиментов — между законными представителями этих лиц». Исходя 
из этого, можно предложить следующее определение алиментного дого-
вора: «Алиментный договор — нотариально заверенное добровольное 
соглашение между лицами, одно из которых обязано уплачивать алимен-
© Дегтяренко В. А., 2020.
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ты, а другое — их получать». Здесь наблюдается первая проблема: данное 
соглашение должно быть не добровольным, а обязательным, например 
при расторжении брака. Вторая проблема может возникнуть в связи с тем, 
что законодателем не установлены каких-либо конкретные позиции и все 
существенные условия данного договора также добровольны. Обязатель-
ность договора могла бы снизить нагрузку судов, существенно сократить 
число нарушений права детей и родителей на получение алиментов, а так-
же количество мнимых соглашений. Многие авторы относят данный дого-
вор к консенсуальному, безвозмездному, одностороннему [1, c. 70]. Статья 
101 СК РФ определяет такой договор как гражданско-правовой. Регулиро-
вать его должно как общее, так и специальное законодательство. Общим 
законодательством должны выступать основополагающие принципы до-
говоров (форма договора, предмет, срок и иные принципы) гражданского 
законодательства, которые определяют его изменение, признание недей-
ствительным или ничтожным. Если рассматривать специальное законода-
тельство, то в данном случае это определенно СК РФ, который устанавли-
вает субъектов данного договора [2, c. 81].

Как указано в законодательстве, данное соглашение заключается в 
письменной форме с обязательным нотариальным удостоверением. Не-
соблюдение такой формы означает недействительность договора. После 
удостоверения соглашения у нотариуса оно приобретает статус исполни-
тельного листа, который гарантирует защиту прав и законных интересов 
получателя алиментов. В соответствии со ст. 54 закона «Основы законо-
дательства РФ о нотариате» нотариус обязан разъяснить обратившимся к 
нему сторонам правовую природу данного договора, установить, имеется 
ли в данном конкретном случае право на алименты, а если нет, то объ-
яснить, что у такого соглашения не будет силы исполнительного листа и 
остальных требований. Именно для этого СК РФ определяет специальный 
состав субъектов данного договора.

В ст. 99 СК РФ указаны существенные условия алиментного договора:
1) размер алиментов;
2) условия выплаты;
3) порядок выплаты.
Соглашение по всем этим трем пунктам заключается между сторона-

ми на добровольных началах, т. е. они сами выбирают оптимальные пути 
выплаты алиментов. Законом, однако, конкретные требования не уста-
новлены. Существуют лишь некоторые ограничения в виде, например, 
удержания из зарплаты того, кто платит алименты на детей, некоторого 
процента в соотношении к количеству детей, которым эти алименты поло-
жены. Законом предусмотрен еще один вариант, когда стороны не вправе 
устанавливать размер алиментов в отношении определенных лиц (несо-
вершеннолетние дети и нетрудоспособные члены семьи). В этом случае 
конкретный размер алиментов определяет законодательство.
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Размер алиментов стороны определяют самостоятельно, но, как говорит 
ст. 103 СК РФ, данный размер не может быть ниже размера алиментов, кото-
рый несовершеннолетний ребенок мог бы получить при взыскании алимен-
тов в судебном порядке. Иными словами, размер алиментов, который уста-
навливает алиментный договор, может быть либо выше размера, который 
установил закон, либо равен ему. Условия выплаты в соглашении об алимен-
тах также устанавливаются сторонами самостоятельно. Например, алименты 
могут выплачиваться в твердой денежной форме, в долях к заработку или к 
иному доходу либо путем предоставления какого-либо имущества [1, c. 71]. 
В последнем случае права ребенка могут быть ущемлены, поскольку при 
передаче в счет уплаты алиментов какого-либо имущества оно может не в 
полной мере отвечать потребностям ребенка. При условии что стороны дого-
вариваются насчет этого самостоятельно и передача имущества тоже может 
входить в условия уплаты, все потребности ребенка могут удовлетворять-
ся не до конца. Порядок уплаты стороны определяют добровольно, в законе 
лишь указано, что обязанность по уплате алиментов должна действовать до 
того момента, пока лицо имеет право на получение денежных средств, либо 
заканчивается со смертью лица, которое было обязано либо уплачивать, либо 
получать эти средства. В данном случае — т. е. установление алиментов в 
твердой денежной сумме — не учитывается материальное положение сто-
рон, которое изменяется с течением времени. В СК РФ есть подобный пункт, 
но он касается лишь положения дел после вынесенного решения суда и в от-
сутствие соглашения об уплате алиментов. Алиментный договор может быть 
изменен или расторгнут в любой момент, но лишь по взаимному согласию 
заключавших его лиц и с учетом интересов ребенка. В случае недостижения 
общего согласия сторонам приходится обращаться в суд.

Таким образом, алиментный договор является пригодным способом 
защиты интересов несовершеннолетних детей, их родителей и других 
субъектов, прямо указанных в Семейном кодексе РФ. Однако он нуждается 
в  доработке с точки зрения законодательной базы. Необходимо уточнить 
или добавить в Семейный кодекс РФ статьи, касающиеся добровольности 
и самостоятельности внесения в такой договор существенных условий. 
Это поможет защитить права и законные интересы субъектов алиментного 
договора (как алиментодателя, так и алиментополучателя), а также сни-
зить загруженность судов в части семейных правоотношений.
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Взаимодействие государств в сфере противодействия  
незаконному обороту наркотических средств  

и психотропных веществ

Актуальность данного исследования обусловлена постоянным раз-
витием политических, экономических и юридических отношений между 
государствами. Научно-техническая революция многократно ускорила и 
изменила процессы интернационализации правовых, политических и эко-
номических аспектов жизни общества и породила вопросы, получившие 
мировое значение. Такие вопросы затрагивают множество категорий, в 
числе которых обеспечение безопасного существования человека и ис-
пользования природных ресурсов, а также охрана окружающей среды, 
преступления, теракты и др. Охарактеризовать глобальные проблемы до-
статочно лишь тем, что они касаются либо могут коснуться каждого из нас 
(отдельно взятого человека или всего мира в целом), поэтому закрывать 
глаза на наличие таких проблем невозможно [3, с. 732].

Проблема распространения запрещенных веществ требует решения на 
международном уровне. Угроза распространения наркотических средств 
вышла из разряда проблем, возникающих на уровне отдельных районов и 
городов, и все активнее стремится расширить свое влияние на территории 
межгосударственной политики. На настоящий момент этот вопрос обла-
дает высокой значимостью для всех государств наряду с проблемами, ока-
зывающими воздействие на все структуры мирового сообщества, такими 
как бедность, голод в неблагополучных странах, загрязнение окружающей 
среды и др. Распространение незаконных препаратов и веществ вызывает 
наибольшую обеспокоенность в мировой политике. Очевидно, что угро-
за противозаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ имеет всеобъемлющий характер: данная деятельность связана как 
© Пашян М. В., Акопян А. А., 2020.
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с новым поколением деятельности в рамках терроризма, так и с класси-
ческими ее вариациями, такими как межтерриториальная преступность, 
нищета, ослабление и разрушение общественных институтов. Известно, 
что 14% людей, употребляющих наркотики путем инъекций, страдают 
ВИЧ [2].

Употребление запрещенных препаратов, в том числе наркотических 
веществ, угрожает не только жизни и здоровью человека, который прини-
мает их, но и всем окружающим его людям. Злоупотребление подобными 
препаратами вредит миру в целом, оно может уничтожить основы обще-
ства, истребить целые нации, спровоцировать вооруженные конфликты, а 
в перспективе стать источником техногенных катастроф и аварий. В связи 
с пристрастием отдельных людей к употреблению наркотиков в мире все 
чаще совершаются преступления на данной почве, такие как подпольный 
наркотический бизнес, организованная преступность и преступность в 
рамках международного поля.

В процессе глобализации растет не только уровень технологическо-
го развития общества, но и масштабы влияния определенных слоев на-
селения, которые зарабатывают нелегальным путем. Преступные картели 
контролируют наркотический бизнес на всех этапах — от производства 
до распространения наркотических препаратов. Важно отметить, что не-
законно приобретенные средства идут на финансирование террористи-
ческих групп, которые всеми возможными способами вредят мировому 
содружеству, разлагают общество в целом. Нельзя забывать, что данный 
вид незаконной деятельности служит способом обогащения преступни-
ков, которые наживаются за счет здоровья населения.

В рамках международного уголовного права существует классифи-
кация данного вида деятельности, незаконный оборот психотропных ве-
ществ составляет отдельный пласт преступлений. Исследуемое противо-
правное деяние имеет собственный состав и специфические особенности, 
благодаря которым представляется возможным определить масштабы, 
главные пути развития, способы и формы межнационального взаимодей-
ствия в противодействии наркотрафику. Межгосударственные конвенции 
закрепляют за государствами обязанность внесения во внутригосудар-
ственное право конкретной нормы, благодаря которой будет обеспечивать-
ся надлежащее исполнение поставленных задач.

В борьбе с международной преступностью в сфере наркооборота не-
обходимо участие каждого государства — как на своей территории, так и 
в масштабах мирового сообщества. Это одна из тех угроз, которую невоз-
можно уничтожить в одиночку, — лишь совместное поддержание надле-
жащего уровня контроля может способствовать ее уменьшению, а в буду-
щем, возможно, полному искоренению.

На базе межнациональных соглашений с использованием в качестве 
основы структуры и деятельности международных органов и межгосудар-
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ственных организаций неправительственного характера были определены 
основные маршруты упомянутого выше сотрудничества:

1) урегулирование и координация действий, строящихся наоснове 
международных соглашений, которые направлены на противоборство нар-
кообороту;

2) обеспечение правовой поддержки в рамках уголовных дел, передача 
преступников государствам-союзникам, соблюдение неотвратимости на-
казания за содеянное;

3) предоставление и обеспечение государствами взаимопомощи в рам-
ках профессиональной, технической и материальной поддержки;

4) обмен накопленным историческим, научным и практическим опы-
том, необходимой информацией, проведение коллегиальных исследова-
ний и дискуссий [1, c. 15].

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ не может осуществляться без использования огромного мас-
сива мероприятий, проводимых международным сообществом, — это 
порождает существование и эволюцию системы международного обе-
спечения контроля в данной сфере. Фундаментальной основой системы 
служат закрепленные международно-правовые нормы, обеспечивающие 
осуществление сотрудничества в сфере борьбы с наркотиками. Общепри-
знанная международная правовая система борьбы и противодействия не-
законному обороту наркотических средств и психотропных веществ вы-
ступает немаловажным условием мирового сотрудничества, влияющим на 
его эффективность. Вклад, внесенный международной институционной 
системой в международное сотрудничество по борьбе с наркотрафиком, 
будет постоянно возрастать, заметно повысится роль международных ор-
ганизаций, которые обеспечивают надлежащую поддержку в борьбе с пре-
ступной деятельностью. Примерами таких организаций могут выступать 
Интерпол и Европол.

Для достижения максимально эффективного осуществления противо-
действия распространению незаконного оборота наркотических средств 
требуется увеличение количества многосторонних и двусторонних ме-
жгосударственных договоров и соглашений в области контроля над нар-
котиками и распространением наркотического влияния на территории го-
сударств.

Необходимо усилить сотрудничество с международными региональ-
ными организациями, занимающимися борьбой со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом. К числу таких 
организаций можно отнести Европейский союз. Мировое правительство 
должно укрепить сотрудничество государств в рамках программы ООН в 
сфере международного контроля над наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами, что приведет к уменьшению количества источ-
ников угроз.
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Договор о создании результатов интеллектуальной  
деятельности и распоряжении исключительными правами

При правовом регулировании авторских и смежных прав важен эво-
люционный подход-процесс разработки и последующего использования 
правового института объекта интеллектуальной собственности. В усло-
виях создания объекта интеллектуальной собственности авторское право 
должно соблюдаться независимо от того, кто владеет исключительными 
(имущественными) правами, и от того, кому принадлежит материальная 
среда с выраженным в ней произведением. Автор самостоятельно опре-
деляет дальнейшую судьбу своего произведения. Никто не имеет права 
использовать произведение без разрешения автора или другого владельца 
авторских прав — работодателя или правопреемника. Эта исключитель-
ность создателя или его правопреемника понимается как исключительное 
право собственности.

Помимо права собственности автор имеет право на вознаграждение за 
любой вид использования произведения, что позволяет в какой-то степени 
обеспечить его материальные интересы.

© Раитина О. А., 2020.
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При создании служебного произведения автор обычно не имеет ни-
каких прав собственности. В этом случае доход от использования труда 
принадлежит не ему, а работодателю.

Исключительное право на произведение действует на протяжении 
всей жизни автора и в течение 70 лет, считая с 1 января года, следующего 
за годом смерти автора (п. 1 ст. 1281 ГК РФ).

При признании исключительного права на результат интеллектуаль-
ной деятельности в соответствии с международным договором Россий-
ской Федерации содержание права, его действие, ограничения, порядок 
реализации и охраны определяются кодексом независимо от положений 
законодательства страны происхождения исключительного права, если 
иное не предусмотрено международным договором или кодексом. Исклю-
чительное право на результат интеллектуальной деятельности признается 
и охраняется при условии государственной регистрации такого результа-
та. Несоблюдение требования о государственной регистрации договора об 
отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной дея-
тельности или договора о предоставлении другому лицу права его исполь-
зования делает их недействительными.

Вторая часть договорных отношений — договор об отчуждении ис-
ключительного права представляет собой самостоятельный вид дву-
сторонней сделки, обусловленный особенностями объекта, участием в 
правоотношении нетипичного субъекта-автора, порядком заключения и 
перехода исключительного права и др.

Если исключительное право на результат интеллектуальной деятель-
ности принадлежит совместно нескольким лицам, то исключительное 
право на результат интеллектуальной деятельности осуществляется со-
вместно правообладателями, если иное не предусмотрено Гражданским 
кодексом РФ (ГК РФ) или договором между правообладателями.

Отношения лиц, которым совместно принадлежит исключительное 
право, определяются соглашением между ними.

В Гражданском кодексе РФ был найден подход, который не вполне со-
гласуется с сущностью прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти, но допускает разделение авторских прав на части.

В то же время до сих пор нет решения проблемы большинства граждан 
в договорах отчуждения. Эта часть включена в исключительное право и не 
получила признания, хотя многочисленные исследователи указывают, что 
при отсутствии какого-либо специального положения следует прибегать 
к аналогии закона, чтобы трактовать и переоформлять право, что прямо 
запрещено ч. 4 ГК РФ.

В эпоху интенсивного развития информационной инфраструктуры 
общества и внедрения современных цифровых технологий существую-
щие методы защиты объектов интеллектуальной собственности, основан-
ные преимущественно на использовании правовых средств запрещенно-
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го характера, теряют эффективность. Эти потери в основном связаны с 
постоянным усложнением действий правообладателей, направленных на 
пресечение незаконного использования охраняемых результатов интел-
лектуальной деятельности в информационно-телекоммуникационных 
системах. Соответственно, правообладателю практически невозможно не 
столько юридически, сколько технически обеспечить наличие одной из 
отрицательных сторон исключительного права, т. е. реализовать право на 
запрет, наложенный на него законом [2, с. 28].

В этом контексте основное внимание уделяется так называемым 
инклюзивным механизмам регулирования, на которых базируются иные 
правовые средства устранения или ограничения исключительного эффек-
та действующих моделей правовой охраны и использования результатов 
интеллектуальной деятельности [1]. Эти механизмы широко используют-
ся в ряде зарубежных стран, экономика которых или ее отдельные сегмен-
ты базируются на развитом технологическом пути. В области интеллек-
туальной собственности были признаны современные модели правового 
регулирования, на которых базируется ее использование:

— системы лицензий «CreativeCommons»;
— системы альтернативной компенсации;
— принудительное лицензирование;
— режим общественного достояния.
Система лицензий «CreativeCommons» представляет собой группу 

специально разработанных одноименной зарубежной некоммерческой ор-
ганизацией безотзывных неисключительных лицензий, в которых формули-
руются условия использования того либо иного охраняемого произведения. 
Указанные лицензии позволяют правообладателю передать некоторые из 
принадлежащих ему авторских правомочий и корреспондирующих им обя-
занностей общественности, представленной неограниченным кругом лиц.

Система альтернативной компенсации направлена на легализацию 
свободного использования авторских и смежных прав в Интернете. Та-
кое использование сопровождается выплатой правообладателю денежной 
компенсации, размер которой устанавливается в зависимости от вида ох-
раняемых объектов и их использования.

Создание принудительной лицензии призвано уменьшить существую-
щий дисбаланс в технической и технологической областях, характерный 
для текущей модели регулирования, основанной на использовании право-
вой монополии. Это учреждение направлено как на ограничение исключи-
тельности правовой монополии, так и на поощрение технических и техно-
логических инноваций [1].

Понятие общественного достояния применяется к определенным ре-
зультатам интеллектуальной деятельности, имеющим информационный 
характер, для которых законом не установлено исключительное право на 
использование или истек срок действия системы общественного достояния.
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В настоящее время перечень охраняемых результатов интеллектуаль-
ной деятельности, по которым предполагается переход из легальной мо-
нополии (исключительного права) в общественную сферу, определяется 
нормами новейшего российского законодательства об интеллектуальной 
собственности. Согласно Гражданскому кодексу РФ, к ним относятся: 
произведения (ст. 1282), представления (ст. 1318), фонограммы (ст. 1327), 
радио-и телевизионные сообщения (ст. 1331), изобретения, полезные мо-
дели и промышленные образцы (ст. 1364), услуги отбора (ст. 1425), топо-
логия интегральных схем (ст. 1457).

Дальнейшая конструктивная разработка и гармонизация приведенных 
выше моделей, ограничивающих или устраняющих правовую монополию 
на использование защищенных результатов интеллектуальной деятельно-
сти, представляется необходимой и будет востребована в рамках развития 
цифрового сегмента отечественной экономики.
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Понятие, сущность и особенности правового  
регулирования договора каршеринга

В настоящее время экономика многих развитых стран модернизуется 
от экономики потребления к экономике совместного потребления, так на-
зываемой шеринговой экономике, цель которой заключается в совместном 
пользовании различными типами товаров или услуг. Шеринг как таковой 
привлекателен для потребителей услуг тем, что они не обременяются рас-
© Яндукова М. В., 2020.
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ходами, связанными с содержанием имущества, а выгода собственников 
имущества состоит в получении доходов за пользование им. При этом сами 
собственники данным имуществом не пользуются. Срочность, обезличен-
ность, нацеленность на потребителя, правовые гарантии потребителей яв-
ляются характерными чертами шеринговой экономики, предоставляющей 
возможность пользоваться благом без неоходимости владения им.

Одним из широко распространенных проявлений шеринговой эконо-
мики в современном обществе выступает каршеринг — краткосрочная 
аренда автотранспортных средств. В крупных городах каршеринг на 60% 
увеличивает скорость городского трафика, на 15% сокращает выбросы 
углекислого газа в атмосферу, частично решает проблему с парковкой ав-
тотранспортных средств и освобождает улицы городов от личных автомо-
билей [3, с. 53].

Однако, если, с точки зрения урбанистов, каршеринг обладает многи-
ми преимуществами, то для юридической науки данная услуга порожда-
ет большое количество нерешенных вопросов относительно ее правовой 
природы. Отсутствие легального определения договора каршеринга при-
водит к невозможности его отнесения к определенному виду договорной 
конструкции. В результате компании, предоставляющие каршеринговые 
услуги, предлагают клиентам заключить различные виды договоров. На-
пример, «Яндекс.Драйв» предлагает заключить договор аренды транс-
портного средства [4], «YouDrive» — договор аренды транспортного сред-
ства без экипажа [1], «Делимобиль» — договор присоединения, в котором 
указывает, что данный договор не является договором проката, а следова-
тельно, не относится к числу публичных договоров [2].

Договорная конструкция аренды транспортного средства без экипажа 
в целом совпадает с предметом правового регулирования договора кар-
шеринга, однако ст. 643 ГК РФ предусматривает обязательное заключе-
ние договора аренды транспортного средства без экипажа в письменной 
форме, а договор каршеринга в большинстве случаев заключается путем 
использования мобильного приложения соответствующей компании или 
через ее сайт. Акт приема-передачи при заключении договора каршерин-
га не оформляется на бумажном носителе, а осуществляется путем под-
тверждения этого действия в мобильном приложении.

Следует также обратить внимание, что, согласно п. 2 ст. 638 ГК РФ, 
арендатор вправе без согласия арендодателя заключать договоры об ис-
пользовании транспортного средства с третьими лицами, если такое ис-
пользование не противоречит договору. Однако многие каршеринговые 
компании устанавливают штрафы за передачу управления транспортным 
средством третьему лицу. Например, «Яндекс.Драйв» взимает штраф 
в размере 50000 руб. за передачу права управления третьим лицам и 
штраф в размере 150000 руб. за передачу учетной записи для предостав-
ления доступа к аренде транспортного средства. Данное обстоятельство 
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 свидетельствует о противоречии договора каршеринга законодательству 
об аренде транспортных средств. Постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых по-
ложений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» определено, что условия заключенной с потребителем сделки 
являются ничтожными, если не соответствуют актам, содержащим обя-
зательные при публичных договорах нормы гражданского права, при 
которых был нарушен запрет ограничения прав потребителей. Данное 
правило также закреплено в п. 1 ст. 16 закона РФ «О защите прав по-
требителей», где указано, что условия договора, ухудшающие положение 
потребителя по сравнению с законными требованиями, признаются не-
действительными.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что закре-
пленная в договоре обязанность арендатора воздерживаться от передачи 
управления третьим лицам, а также предусмотренные договором штрафы 
ущемляют права потребителей.

Каршеринговые компании не используют конструкцию договора про-
ката, ибо такой договор является публичным, что влечет за собой обязан-
ность компании заключать договор с каждым клиентом. Такое положение 
крайне невыгодно, поскольку в этом случае каршеринговая компания не 
сможет отказать в предоставлении услуги лицу, которое ранее нарушило 
правила, установленные договором.

Каршеринг обладает рядом отличительных признаков:
— во всех случаях услуга носит краткосрочный характер (тарифика-

ция исчисляется минутами использования транспортного средства);
— реализация договора каршеринга зависит от технических возмож-

ностей сайтов и мобильных приложений.
Таким образом, договор каршеринга нельзя урегулировать ни одной 

из существующих в законодательстве договорных конструкций, в связи 
с чем представляется необходимым включить в Гражданский кодекс РФ 
нормы, регулирующие каршеринг как самостоятельный вид договора. 
Это, в свою очередь, приведет к разрешению многих спорных ситуаций, 
связанных с этим договором, а также позволит закрепить ответственность 
сторон договора. Современное общество уже немыслимо без каршеринга, 
способствующего увеличению мобильности населения при минимальных 
затратах.
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Проблемы развития лизинга в России

Институт лизинга в предпринимательской деятельности появился от-
носительно недавно. Само название института происходит от английского 
слова «lease» — сдавать, брать во временное пользование. Но в правовой 
доктрине отмечается, что основоположником лизинга является США.  
С момента возникновения данного правового института до настоящего 
времени США продолжает лидировать на лизинговом рынке по денежно-
му обороту, темпам роста и иным показателям.  

В современном российском праве лизинг является отдельным видом 
договора аренды. Его цель — обеспечить среднесрочное и долгосрочное 
финансирование лиц, не имеющих возможности совершить покупку дви-
жимого имущества, в частности, транспортных средств за счет собствен-
ных денежных вложений. Правовая природа данного института неодно-
значна и вызывает большое количество дискуссий, касаемых его отличия 
от кредитных программ.

Правовое регулирование института лизинга осуществляется «Конвен-
цией УНИДРУА о международном финансовом лизинге», ратифициро-
© Калашникова Е. А., Иванова Т. В., 2020.
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ванной РФ 1 января 1999 года. Легального определения лизинга в ней не 
дано. Само понятие раскрывается через перечень характеристик сделки. 
Для более точного понимания сути лизинговых правоотношений следует 
обратиться к ст. 2 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге )». Исходя из смыс-
ла этой статьи лизинг — правоотношения, вытекающие из договора, по 
которому лизингодатель приобретает в собственность указанное лизинго-
получателем имущество у третьего лица (продавца) и передает арендатору 
за плату, посредством периодических платежей, это имущество во времен-
ное владение и пользование. Более детально нормы о договоре лизинга 
определены гл. 34 ГК РФ.

На основании данных, приведенных всемирно известной консалтин-
говой компанией «White Clarke Group», на мировом рынке лизинга про-
должает лидировать США. Согласно Глобальному Лизинговому Отчету 
2020 [2] годовой объем лизингового рынка США в 2018 году в 20 раз пре-
высил объем рынка России и составил 428,40 млрд долларов, в то время, 
как в России всего лишь 20,59 млрд долларов. Так почему же в нашей 
стране лизинг не так востребован? Для ответа на данный вопрос необхо-
димо проанализировать положительные и отрицательные стороны инсти-
тута лизинга. Начнем с положительных:

1. Договор лизинга позволяет осуществить право пользования объек-
том с момента заключения договора, а так же впоследствии приобрести 
товар в собственность с наименьшими переплатами.

2. Для оформления договор лизинга требуется гораздо меньший пере-
чень документов, чем для оформления кредитования. 

3. В договоре лизинга могут быть прописаны и заложены в периоди-
ческие платежи различные условия, например,  страховые платежи, а так 
же налоговое бремя. 

4. В отличие от кредитных программ, в большей степени соблюдается 
свобода договора и пределы диспозитивности: стороны имеют возмож-
ность определить наиболее выгодные варианты исполнения существен-
ных условий, в отличие от договоров кредитования, в которых банки сами 
диктуют свои правила.

5. В условиях лизингового договора может быть прописано оформ-
ление сублизинга, что позволяет передать в пользование объект дого-
вора третьему лицу, с обязательного письменного согласия лизингода-
теля.

6. Источником финансирования многих лизинговых компаний высту-
пают кредиты коммерческих банков, что позволяет лизингополучателю 
оформить, по сути, кредит посредством лизингодателя.

7. Лизинг формально не является долгом, не включается в перечень за-
емных средств лизингополучателя, впоследствии позволяет получать без 
проблем иные займы.

Теперь перечислим отрицательные стороны института лизинга:
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1. При оформлении лизинговой сделки предмет договора оформляется 
в собственность лизинговой компании. Лизингополучатель может исполь-
зовать это имущество лишь в строгом соответствии с договором, не имея 
права распоряжаться им по своему усмотрению. 

2. Исходя из предыдущего пункта, где говорилось, что лизинговое 
имущество находится в собственности компании, следует, что на данное 
имущество может быть обращено взыскание по обязательствам самой 
компании. Например, в случае банкротства лизингодателя, имущество, 
находящееся в его собственности, в том числе и лизинговое, может быть 
включено в конкурсную массу и реализовано для погашения обязательств. 
В этом случае лизингополучатель теряет право пользования имуществом, 
а так же право распоряжения (если переход права собственности к лизин-
гополучателю был предусмотрен договором). 

3. В настоящее время лицензирование компаний для проведения ли-
зинговых сделок отсутствует. Этот недостаток позволяет недобросовест-
ным лизинговым компаниям оказываться на рынке, что в итоге может при-
вести к последствиям, описанным в предыдущем пункте. 

Для преодоления негативных факторов института лизинга в нашей 
стране сначала необходимо обратиться к актуальным данным. Согласно 
исследованию крупнейшего рейтингового агентства «Эксперт РА» самы-
ми крупными лизинговыми компаниями в России в 2019 году стали [1]:

– АО «Сбербанк Лизинг»
– ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания»
– АО «ВТБ Лизинг»
Как известно, в этих трех компаниях преобладает активная роль госу-

дарства, поскольку у него находится значительная часть акций, а что каса-
ется ПАО «ГТЛК», то у государства находятся все 100% акций. 

В России самым востребованным имуществом для проведения лизин-
говых операция являются недвижимость и транспортные средства (грузо-
вые автомобили, ж/д и авиатехника, суда, легковые автомобили и строи-
тельная техника). Согласно статистическим данным, в последние два года 
наибольшее сокращение показали ж/д и авиасегменты, что обусловлено 
цикличностью крупных сделок. Поэтому более рационально будет обра-
титься к анализу потребительского лизинга на примере сделок с автомо-
билями. Автолизинг, согласно этим же данным, неизменно растет уже чет-
вертый год подряд.

Активность роста автолизинга обуславливается необходимостью каж-
дого субъекта в данном виде транспорта, постоянной сменой автомоби-
лей,  активным развитием бизнес проектов — такси и каршеринга.  

Подводя итог исследованию института лизинга, мы приходим к выво-
ду, что это эффективный инструмент финансирования лиц, не имеющих 
возможности совершить покупку имущества за счет собственных денеж-
ных вложений. Но в России он применяется не настолько активно, как мог 
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бы исходя из его положительных черт. Для повышения процента исполь-
зования этого института необходимо преодолеть описанные негативные 
факторы. Мы предлагаем, во-первых, более активно обсуждать условия 
договора лизинга при его заключении и по возможности в каждом кон-
кретном случае подходить к вопросам  ограничения использования пред-
мета договора в индивидуальном порядке. 

Во-вторых, предлагаем ввести лицензирование лизинговых компаний 
во избежание заключения сделки с недобросовестным лизингодателем. 
Данное предложение позволит со стороны государства оценивать финан-
совую благонадежность лизинговой компании на момент выдачи лицен-
зии.  

В-третьих, немаловажным фактором активного развития лизинга яв-
ляется государственная поддержка данного вида предпринимательской 
деятельности. 

В-четвертых, для повышения объема рынка лизинга необходимо рабо-
тать с потребителем (лизингополучателем). В программу работы следует 
включить активный маркетинг лизинговых компаний, обязательную пра-
вовую поддержку и правовое информирование потенциальных клиентов. 

Данный перечень предложений, полагаем, увеличит приток качествен-
ных клиентов, позволит рынку лизинга в Российской Федерации выйти 
на новый уровень, и в дальнейшем данный инструмент финансирования 
будет оценен по достоинству и будет активно использоваться в предприни-
мательской и потребительской деятельности.  

Список литературы

1. Коршунов Р. А., Сараев А. А., Советкина З. Российский лизинг: пер-
спективы и вызовы 2020 // Рейтинговое агентство «Эксперт РА» — рей-
тинги, исследования, обзоры, конференции: сайт. — URL: https://raexpert.
ru/researches/leasing/9m2019#att1 (дата обращения: 08.03.2020).

2. Gleeson B. Global Leasing Report 2020 // White Clarke Group LEADING 
FINANCE TECHNOLOGY: сайт. — URL: https://www.whiteclarkegroup.
com/reports/global-leasing-report-2020 (дата обращения: 07.03.2020). 



Для заметок



ПРАВО. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО

Сборник научных трудов студентов и аспирантов 

Том 11

Редактор: И. И. Шефановская 
Верстка: Е. А. Руднева

Подписано в печать 28.05.2020. Формат 60×84/16. Печ. л. 13,7. Тираж 85 экз. 
Санкт-Петербургский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). 

199178, Санкт-Петербург, 10-я линия В.О., д. 19, лит. А.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе  
Санкт-Петербургского института (филиала)  

ВГУЮ (РПА Минюста России).


