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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ 2020 Г. И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРСПЕКТИВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

CONSTITUTIONAL AMENDMENTS OF 2020 AND THEIR IMPACT ON THE 

PROSPECTS OF STATE-BUILDING IN RUSSIA 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается ряд принятых в 2020 г. поправок в Конституцию 

Российской Федерации, в т. ч. связанных с обеспечением территориальной целостности страны, 

определением русского языка как языка государствообразующего народа, введением ряда 

ограничений для государственных и муниципальных служащих, а также установлением примата 

Конституции Российской Федерации над требованиями международных договоров и международных 

органов. На основе проведенного исследования сделан вывод, что все перечисленные изменения 

способствуют укреплению государственной целостности и суверенитета, позитивно влияют на 

перспективы государственного строительства в России. Вместе с тем необходимо приведение 

российского законодательства в соответствие с обновленным текстом Конституции Российской 

Федерации и создание действенного механизма реализации новых конституционных норм в 

правоприменительной практике. Автором представлены предложения по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации, способствующих решению указанных задач. 

Annotation: This article discusses a number of amendments to the Constitution of the Russian 

Federation adopted in 2020, including those related to ensuring the territorial integrity of the country, defining 

Russian as the language of the state-forming people, introducing a number of restrictions for state and 

municipal employees, as well as establishing the primacy of the Constitution of the Russian Federation over 

the requirements of international treaties and international bodies. Based on the conducted research, it is 

concluded that all these changes contribute to the strengthening of state integrity and sovereignty, positively 

affect the prospects of state-building in Russia. Therefore, it is necessary to bring Russian legislation into line 

with the updated text of the Constitution of the Russian Federation and create an effective mechanism for 

implementing new constitutional norms in law enforcement practice. The author presents proposals for 

amendments to the legislation of the Russian Federation, contributing to the solution of these tasks. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, поправки 2020 г., государственная 

целостность, национальная безопасность, государственное строительство. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, amendments of 2020, state integrity, national 

security, state construction. 

 

Поправки в Конституцию Российской Федерации (далее по тексту 

КонституцияРФ),принятыев2020г.,являютсяоднимизсамыхзначимыхсобытийвисториисовременнойР

оссии.Данныепоправкипредставляют собой необходимый элемент для дальнейшего развития 

российской государственности и общества в целом с учетом различных событий и процессов, 

происходящих в нашей стране и во всем мире. Несомненно, они не были бы столь значительными и 

масштабными без учета того факта, что в настоящее время сохраняются угрозы государственной 

целостности и суверенитету Российской Федерации, а также существуют различные проблемы, 

связанные с их обеспечением. Данную ситуацию осложняют такие факторы, как продвижение НАТО 

на Восток [1], наличие антироссийских настроений в государствах ближнего зарубежья [2], 

деятельность международных террористических организаций на территории России, направленная в 

т. ч. на поддержку сепаратистских настроений [3], кризис международного права и доминирование 

политики «двойных стандартов», что, к сожалению, с каждым днем приводит к нарастанию 

противоречий на международной арене [4]. Поэтому те поправки, которые были внесены в 

Конституцию РФ, являются ответом на новые тенденции в политике других государств, а также 

направлены на повышение устойчивости и стабильности конституционного строя России с учетом не 

только политических и экономических, но и духовных аспектов жизни общества [5]. Все они в 
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совокупности оказывают серьезное влияние на государственное строительство и заставляют 

пересмотреть многие моменты, связанные с пониманием его развития в дальнейшем.  

В данной статье из всех поправок будут рассмотрены только те, которые внесены в гл. 3 

Конституции РФ и так или иначе способствуют укреплению государственной целостности, 

суверенитета и влияют на перспективы государственного строительства в России. В первую очередь 

рассмотрим поправки в статьи, связанные с территориальной целостностью Российской Федерации, 

являющейся важной составляющей ее государственной целостности. Первой такой статьей с 

серьезными изменениями является ст. 67, в которой была 

дополненач.1,атакжевведенач.21.Так,ч.1ст.67КонституцииРФбыладополнена следующим образом: 

«На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы 

федеральные территории.  

Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным 

федеральным законом», а в новой ч. 21 говорится, что «Российская Федерация обеспечивает защиту 

своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, 

демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными 

государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также 

призывы к таким действиям не допускаются» [6]. Примером применения ч. 1 ст. 67 Конституции РФ 

в новой редакции является принятие Федерального закона от 22 декабря 2020 г. № 437-ФЗ «О 

федеральной территории “Сириус”», которая создана в границах муниципального образования 

городского округа города-курорта Сочи Краснодарского края [7]. Если говорить о ч. 21 ст. 67 

Конституции РФ, то она направлена на недопущение любых возможных поползновений, связанных с 

решением отделиться от территории Российской Федерации. Стоит отметить, что после введения 

данной нормы были также введены соответствующие статьи в Уголовный кодекс Российской 

Федерации (далее по тексту - УК РФ), а именно: ст. 280.1–280.2 УК РФ [8]. Ст. 280.1 УК РФ направлена 

на запрет публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации, а ст. 280.2 УК РФ называется «Нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации» и применяется «при отсутствии признаков 

преступлений, предусмотренных статьями 278, 279 и 280.1 настоящего Кодекса». В ст. 280.1 были 

внесены последние изменения Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 425-ФЗ, а ст. 280.2 

совершенно новая и введена тем же № 425-ФЗ. Также стоит сказать, что данная статья, по сути, 

конкретизировала содержание ст. 4 Конституции РФ. 

Таким образом, ст. 67 Конституции РФ с учетом поправок позволила создавать федеральные 

территории и закрепила невозможность отчуждения какой-либо части территории Российской 

Федерации. Данная поправка очень важна с учетом как политического давления на Россию вследствие 

восстановления исторической справедливости и присоединения Крыма в 2014 г., так и пресечения 

возможных провокаций и экстремистской деятельности, направленной на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации. Следующий аспект укрепления 

государственной целостности, предусмотренный внесенными поправками, связан с изменениями в ч. 

1 ст. 68 Конституции РФ, в новой редакции которой указано, что русский язык является языком 

«государство образующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов 

Российской Федерации». Как отмечает в своей статье А. А. Уваров, «ни в преамбуле, ни в ст. 3 

Конституции РФ в понятии “многонациональный народ Российской Федерации” не отражены 

признаки титульной нации, которая, собственно говоря, обусловливает название самого государства 

России» [9, с. 45].  

Поправка в ч. 1 ст. 68 снимает все вопросы «о том, какой же из населяющих Россию народов 

является титульным» [9, с. 46]. Далее необходимо рассмотреть блок поправок, связанный с 

ограничениями для государственных и муниципальных служащих. Так, был дополнен п. «т» ст. 71 

Конституции РФ, в котором введены следующие очень важные с точки зрения государственной 

целостности и национальной безопасности России ограничения: 1. Связанные с наличием гражданства 

иностранного государства, вида на жительство либо иного документа. Данные ограничения, 

безусловно, снижают риски, связанные с госизменой, коррупциогенными факторами. 2.Связанные с 

хранением денежных средств и ценностей в иностранных банках. Также данные обстоятельства 

позволяют снижать коррупциогенные факторы и различные нарушения в деятельности 

государственных и муниципальных органов. Следует упомянуть и о введении новой ч. 3 в ст. 77 

Конституции РФ, которая устанавливает определенные рамки для руководителя высшего 
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исполнительного органа субъекта Российской Федерации. Теперь согласно данной части установлены 

следующие условия: 1) гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет; 2) отсутствие 

гражданства иностранного государства, вида на жительство либо иного документа; 3) запрет на 

хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках; 4) возможно установление 

дополнительных требований Федеральным законом. Также введена новая ч. 5 ст. 78 Конституции РФ, 

которая указала аналогичные критерии, как и в ч. 3 ст. 77, для руководителя федерального 

государственного органа.  

Анализируя вышеперечисленные изменения  в статьях, затрагивающих требования к 

государственным и муниципальным служащим, можно сделать вывод, что данные поправки были 

сделаны для того, чтобы на госслужбе были «свои» профессионалы, а не лица, имеющие двойное 

гражданство, которые могут быть не заинтересованы в результатах, поставленных перед 

государственными органами, и оказаться иностранными агентами. Несомненно, данные поправки 

направлены на профилактику коррупциогенных факторов, снижение рисков, связанных с вывозом 

денежных средств или иных ценностей заграницу. Также следует отметить и возрастной ценз для 

высших должностных лиц на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации. Т. е. 

все эти действия направлены на то, чтобы данные должности занимали подготовленные, 

квалифицированные, работоспособные, преданные России кадры. Наконец, особо следует сказать о 

поправках, внесенных в ст. 79 Конституции РФ, которая была дополнена предложением о том, что 

«Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных 

договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской 

Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации». Как указывают Е. Е. Лойко, И. Н. 

Барциц, Н. М. Чепрунова, предложение Президента Российской Федерации о примате Конституции 

РФ над требованиями международных договоров и требований международных органов ожидалось 

как изменение ст. 15 Конституции РФ, однако это требует созыва Конституционного собрания и 

довольно сложной процедуры. Поэтому в соответствии со ст. 136 Конституции РФ было принято 

решение внести дополнение в ст. 79 Конституции РФ [10]. Нельзя не рассматривать данную поправку 

без п. «б» ч. 51 ст. 125, которая гласит: «в порядке, установленном федеральным конституционным 

законом, разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, 

принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации в их 

истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также о возможности 

исполнения решения иностранного или 

международного(межгосударственного)суда,иностранногоилимеждународного третейского суда 

(арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение 

противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации». Т. е. Конституционный суд 

Российской Федерации не только может говорить о неправомерности решений, которые противоречат 

основам конституционного строя Российской Федерации, но и указывать на неправомерность 

решений международных органов в случае, если они противоречат Конституции РФ в целом.  

По сути, Конституционный суд Российской Федерации может признавать их противоречащими 

Конституции РФ и отменять обязательность их исполнения на территории Российской Федерации. 

Указанные изменения в Конституции РФ смещают баланс в соотношении национального и 

международного законодательства в сторону внутригосударственного, также способствуя 

укреплению государственной целостности России. Таким образом, анализ перечисленных выше 

элементов, связанных с возможностью создания федеральных территорий, невозможностью 

отчуждения территории (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации), признанием 

русского языка языком государствообразующего народа, введением ограничений, касающихся 

государственной и муниципальной службы, позволяет нам говорить о том, что в данной сфере были 

произведены изменения с целью снизить попытки каким-либо образом влиять на действия 

государственных органов извне и предотвратить любые поползновения для разрушения 

государственной целостности Российской Федерации.  

Также был установлен приоритет Конституции РФ над решениями международных органов на 

основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, которые 

противоречат Конституции РФ. 
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  Аннотация: В статье рассматривается одна из актуальнейших проблем современной России, 

а именно совершенствование конституционного законодательства. Статья посвящена самым 

существенным изменениям в Конституции Российской Федерации – поправкам 2020 года. При этом в 

центре внимания исследования находится процесс разработки и принятия этих поправок. 

Annotation: The article examines one of the most pressing problems of modern Russia, namely the 

improvement of constitutional legislation. The article is devoted to the most significant changes in the 

Constitution of the Russian Federation - the 2020 amendments. At the same time, the focus of the study is on 

the development and adoption of these amendments.   

Ключевые слова: политическая система; Конституция Российской Федерации; поправки в 

Конституцию; изменения в Основной закон. 
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Constitution; changes to the Basic Law. 

 

Политическая система современной России, основанная на принципах Конституции 1993 года, 

обеспечивает стабильное существование российского общества. Жизнь, однако, требует внесения 

изменений в Основной Закон страны для повышения эффективности политической системы, 

соответствия её реалиям современного этапа развития российского общества и адекватного ответа на 

вызовы XXI века.  

Данная статья посвящена самым существенным изменениям Конституции Российской 

Федерации – поправкам 2020 года. При этом в центре внимания исследования находится процесс 

разработки и принятия этих поправок.   

Процедура пересмотра Конституции и внесения в неё поправок сложна. Для принятия поправок 

к гл. 3-8 требуется согласие квалифицированного большинства депутатов двух палат Федерального 

Собрания и ратификация законодательными органами не менее 2/3 субъектов Российской Федерации. 

Еще более затруднено внесение поправок к гл. 1, 2 и 9, в которых, в частности, закреплены основы 

конституционного строя, а также права и свободы человека и гражданина. Пересмотр этих 

основополагающих положений возможен только путём принятия новой Конституции 

Конституционным Собранием или всенародным голосованием (ст.135).  Первые изменения, которые 

вносились в Основной Закон (ст. 65), имели технический характер и были связаны с изменением 

названий (1996-2003 гг.), а также числа субъектов РФ путём объединения регионов (2005-2008 гг.). 

В конце 2008 г. в Конституцию были внесены первые содержательные поправки с момента 

принятия её 12 декабря 1993 г. Это поправки об увеличении срока полномочий Президента России до 

шести лет; Госдумы – до пяти лет; а также норма, обязывающая правительство представлять 

ежегодные отчёты о результатах своей деятельности в Госдуму (ст. 81, 96, 103, 114). 2014 год был 

отмечен внесением поправок, относящихся, во-первых, к высшим судебным органам страны и 

прокуратуре ‒ гл. 7 (объединение Высшего Арбитражного Суда с Верховным судом, а также 

расширение полномочий Президента по назначению прокуроров, февраль 2014 г.); во-вторых, к 

составу Российской Федерации – ст. 65 (включение в состав России Республики Крым и Севастополя, 

март 2014 г.); в-третьих, к порядку формирования Совета Федерации ‒ ст. 83, 95 (предоставление 

Президенту РФ права на введение в состав Совета Федерации дополнительных представителей, июль 

2014 г.)1.  

Существенные и значительные по объёму изменения в Основной Закон страны были 

произведены в 2020 году.  С предложениями о внесении соответствующих поправок в Конституцию 

РФ В.В. Путин выступил на оглашении ежегодного послания Президента России Федеральному 

Собранию 15 января 2020 г. Глава государства, в частности, посчитал необходимым зафиксировать 
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приоритет российской Конституции над требованиями международного законодательства, закрепить 

роль и статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы, Совета Федерации и Конституционного 

Суда, ограничить число президентских сроков, закрепить ряд мер социальной поддержки населения2. 

В тот же день специальным распоряжением Президента России была создана рабочая группа по 

подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в которую вошло 75 человек. 

Сопредседателями этой группы стали А.А. Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и госстроительству, П.В. Крашенинников, председатель 

Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, Т.Я. Хабриева, директор Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ1.  

Рабочая группа принимала и тщательно анализировала сотни предложений по обновлению 

Основного Закона. Так, после первого чтения законопроекта в Госдуме рабочая группа получила 

свыше 1000 предложений об изменениях Основного Закона, в комитет Госдумы по госстроительству 

и законодательству было внесено 391 соответствующее предложение, а в законопроект, 

подготовленный ко второму чтению 10 марта 2020 г., было внесено 170 поправок2. Поправки в 

Конституцию в соответствии с законом должны были быть приняты обеими палатами Федерального 

Собрания и одобрены парламентами субъектов Федерации. Затем, по мнению В.В. Путина, они 

должны были быть оценены Конституционным Судом РФ на соответствие основополагающим 

положениям Конституции страны и вынесены на общероссийское голосование. После одобрения 

поправок на этом голосовании они обретают силу закона.  

Предложения, изложенные В.В. Путиным в ежегодном послании, были тщательно проработаны 

и чётко сформулированы государственно-правовым управлением Президента России. 20 января 2020 

г. Президент РФ внёс в Госдуму проект закона о поправке к Конституции России «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»3. 

Законопроект предполагал внесение изменений в 22 статьи 3-8 глав Конституции страны, но не 

затрагивал принципиальные 1, 2, и 9, главы Основного Закона.   

11 марта 2020 г. указанный законопроект был принят Государственной Думой в третьем, 

окончательном чтении и одобрен Советом Федерации, а затем, 12 и 13 марта 2020 г., получил 

поддержку  заксобраний всех субъектов РФ. 14 марта 2020 г. Совет Федерации утвердил результаты 

рассмотрения закона о поправке к Конституции в российских регионах. В тот  же день Президент РФ 

направил в Конституционный Суд запрос на соответствие поправок 1, 2 и 9 главам Конституции 

России. 16 марта 2020 г. Конституционный Суд РФ признал предлагаемые поправки в Конституцию 

РФ соответствующими Основному Закону1. 17 марта 2020 г. В.В.Путин подписал указ о проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ 22 апреля 2020 г. 

На голосование ставился вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»2. 

При этом подчёркивалось, что если ситуация с распространением коронавируса потребует, то дата 

голосования будет перенесена. Указом Президента от 25 марта 2020 г. проведение голосования из-за 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки было отложено до особого указа Президента3.  

Такой указ был подписан Президентом РФ 1 июня 2020 г. Общероссийское голосование по 

изменениям в Конституции было назначено на 1 июля. При этом в Указе особо подчёркивалась 

«необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»4. Поэтому основному дню 

голосования (1 июля) предшествовало 6 дней (с 25 июня) как электронного, так и традиционного 

(«бумажного») волеизъявления избирателей.   

В результате общероссийского голосования предложенные изменения в Конституцию 

Российской Федерации были одобрены, так как за них проголосовало более половины граждан страны, 

принявших участие в голосовании: за поправки проголосовало 77,92%. По данным ЦИК РФ, итоговая 

явка на голосовании составила 67,97% из числа включённых в списки для голосования1.  Оценивая 

голосование, Председатель ЦИК России Элла Панфилова отметила, что оно «прошло максимально 

открыто, о чем свидетельствует беспрецедентное количество наблюдателей – свыше 526 тысяч 

человек, с соблюдением всех норм и аспектов безопасности. … Голосование прошло свободно. У всех 

граждан была возможность выразить свою волю в той форме, которую они предпочли, поскольку мы 

предложили широкий спектр возможностей для голосования. Голосование прошло демократично. … 

Голосование прошло справедливо, данные достоверны и легитимность итогов голосования 

бесспорна»2. Поправки в Конституцию страны вступили в силу 4 апреля 2020 г. в соответствии с 

Указом Президента РФ, подписанным накануне. Указом предписывалось опубликование Конституции 
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с поправками на «Официальном интернет-портале правовой информации»3.  

В Основной Закон страны было внесено 206 изменений4. Поправки были внесены в 41 статью 

(первоначально планировалось произвести изменения в 22 статьях), появилось 5 новых статей5. К ним 

относятся: ст. 67(1) О правопреемственности Российской Федерации, защите исторической правды и 

о создании условий для развития детей; ст. 75 (1) О повышении благосостояния граждан; ст. 79 (1) Об 

укреплении международного мира и безопасности; ст. 92 (1) О правах Президента Российской 

Федерации, прекратившего свои полномочия; ст. 103 (1) О парламентском контроле Совета Федерации 

и Государственной Думы. В результате объём Конституции увеличился почти на 50%. Внесённые в 

Конституцию РФ поправки направлены на сохранение стабильности и развитие политической 

системы, закрепление принципа единой публичной власти и совершенствование системы сдержек и 

противовесов, защиту суверенитета и укрепление целостности государства, развитие социальной 

сферы общества, сохранение традиций и исторической памяти многонационального народа России. 

Реализация обновлений Конституции требует большой нормотворческой деятельности. Рабочая 

группа, которая занималась подготовкой конституционных поправок, после их одобрения 

сконцентрирована на мониторинге воплощения новых норм. Для этого Федеральному Собранию РФ 

предстоит принять порядка 100 федеральных законов, а парламентам регионов скорректировать сотни 

местных нормативных актов. 
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УДК 34 

 

ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

PROBLEMS OF PROVIDING FREE LEGAL AID TO CITIZENS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальные проблемы оказания бесплатной 

юридической помощи гражданам в Российской Федерации, а также раскрываются возможности 

реализация права граждан Российской Федерации на получение юридической помощи на 

безвозмездной основе.  

Abstract. The article discusses the current problems of providing free legal aid to citizens in the 

Russian Federation, also reveals the possibilities of realizing the right of citizens of the Russian Federation to 

receive legal aid free of charge. 

Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, юридические клиника, гражданин, 

Российская Федерация, юридические услуги. 

Keywords: free legal aid, legal clinic, citizen, Russian Federation, legal services. 

 

В соответствие со статьёй 7 Конституции Российской Федерации «Российская Федерация 

является правовым государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

«Достойная жизнь» и «свободное развитие человека» - являются достаточно широкими 

понятиями, в которые входят не только различные материальные блага и социальная защита, но 

возможность получить качественную бесплатную юридическую помощь. 

Право человека на квалифицированную юридическую помощь является одной из важнейших 

норм, закреплённых в Конституции Российской Федерации. Под данный правом подразумевается 

получение юридической помощи любому гражданину, вне зависимости от его материального 

положения и социального статуса. Бесплатной юридической помощью является система мероприятий, 

направленных на обеспечение защиты прав и свобод законных интересов человека и гражданина, в 

случаях, предусмотренных п. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации, юридическая помощь 

предоставляется гражданам бесплатно. 

Одной из сложностей, с которой столкнулись обе стороны: как получающие юридическую 

помощь, так и предоставляющие – это грамотная реализация нормы на практике. Поднялся 

немаловажный вопрос урегулирования данной проблемы законодательно, в последствие чего был 

принят закон от 21.11. 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», вступивший в силу 15.01.2012.  

Институт бесплатной юридической помощи – один из видов социальной защиты граждан. В 

Российской Федерации институт имеет богатую историю, в одном из первых нормативных актах 

(Псковская грамота) упоминается об институте представительства для слабых и немощных лиц, 

нуждающихся в юридической помощи [3]. 

В настоящее время в реализации права граждан на бесплатную юридическую помощь 

существуют некоторые проблемы, на решение которых уходит большое количество времени. Одна из 

проблем – это определение категории граждан, для которых юридическая помощь должна 

предоставляться бесплатно, а для того, чтобы выяснить к какой категории относится гражданин, 

требуется запрос документов, определяющих его статус.  

Важно определиться по каким запросам юридическая помощь может предоставляться 

бесплатно, это также занимает время. Нередко граждане не осведомлены о том, что имеют право 

получить бесплатную юридическую помощь, что ведёт к неполному отстаиванию своих прав, а в связи 
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с тем, что выше перечисленные вопросы в законодательстве не урегулированы, на практике это 

вызывает много сложностей [1, с. 66].  

Нельзя не сказать о требованиях к кандидатам, предоставляющим юридическую помощь 

гражданам. Основным требованием является наличие высшего юридического образования, однако на 

практике, чаще всего, этого бывает недостаточно. Нередко происходят ситуации, в которых клиенту 

важно не только решить запрос, с которым он пришёл, но и получить психологическую поддержку, в 

сложной ситуации. К сожалению, в данном случае, специалист исключительно с юридическим 

образованием не всегда может поддержать и успокоить клиента, в связи с чем, клиент, в стрессовом 

состоянии может не совсем правильно трактовать информацию, полученную на консультации или 

уйти не совсем удовлетворённым и готовым к дальнейшим действиям разрешения своей проблемы. 

Возможно, на саму консультацию потребуется чуть больше времени, однако всесторонняя помощь 

окажется максимально эффективной. 

По закону бесплатная юридическая помощь выражается многовариантно: как консультация в 

устной и письменной форме, как помощь в составлении документации, как представление интересов 

и защита граждан в суде и других государственных и муниципальных органах и организациях.  

Однако, несмотря на перечисленный перечень форм предоставления бесплатной юридической 

помощи, в законе нет верного понимания как необходимо проводить, например, «устную 

юридическую консультацию». Во-первых, в законе нет определения «юридическая консультация», во-

вторых, не регламентировано в какой форме она должна выражаться, кто должен присутствовать во 

время консультации, сколько времени она должна занимать, чтобы оказать качественную 

юридическую помощь человеку. 

Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные гарантии права 

гражданина на бесплатную юридическую помощь на региональном уровне, путём принятия законов, 

предусматривающих расширение перечня граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи.  

На сегодняшний день такие гарантии введены в 52 регионах Российской Федерации, важно 

отметить, что во внимание берётся не только экономическая обстановка в субъекте, но и наличие 

финансовых средств в бюджете.  

Так, в соответствие со статьёй 2 Закона Хабаровского края от 26 февраля 2020 г. N 46 "О 

внесении изменений в статью 2 Закона Хабаровского края "О реализации отдельных полномочий 

Хабаровского края в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью" в 

Хабаровском крае, к перечню граждан были отнесены:   

– ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и 

территориях других государств;  

– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;  

– лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»;  

– граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 

катастроф, а также право на бесплатную юридическую помощь в Хабаровском также имеют лица, 

освобожденные из мест лишения свободы, в течение шести месяцев после их освобождения. 

Немаловажной проблемой является и представление интересов граждан в арбитражном суде. 

Так как в связи с тем, что правовая помощь, оказывается гражданину на основании соглашения, 

заключаемого с обратившимся за помощью. Однако, гражданское судопроизводство не ставит под 

сомнение действительность соглашение, но в арбитражном процессе представительство чаще всего 

ставят под сомнение и отказывают в нём, обосновывая отсутствием доверенности. Для малоимущих 

граждан это является настоящей проблемой и препятствием на использование своего право на 

бесплатную юридическую помощь, в связи с тем, что заключение доверенности является для них 

материально затруднительным. Для того, чтобы решить эту проблема важно придать юридическую 

силу соглашению межу юридическим бюро и гражданином, которому требуется помощь. 

Одним из уникальных явлений является предоставление юридической помощи 

муниципальными юридическими бюро, в связи с тем, что закон не называет их участниками ни 

государственной, ни не государственной систем юридической помощи. Но несмотря на это, в работу 

бюро поступает большое количество обращений, что говорит об актуальности услуг. 

Нельзя не сказать о работе юридических клиник, предоставляющих бесплатную юридическую 

помощь гражданам в Российской Федерации. Юридические клиники относятся к негосударственной 
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системе бесплатной юридической помощи, особенность деятельности заключается в предоставлении 

консультаций студентами российских вузов под контролем преподавателей. На сегодняшний день в 

Российской Федерации зарегистрировано более 150 юридических клиник, однако список не является 

исчерпывающим.  

Уникальность предоставления юридических консультаций клиниками заключается в том, что в 

работе участвуют не только студенты, обучающиеся на юридической специальности, преподаватели 

вуза, но и приглашённые судьи в отставке, что значительно повышает качество предоставляемой 

услуги.  

Но несмотря на уникальную специфику юридических клиник, также существуют существенные 

проблемы в практической деятельности. 

Во-первых, нет общей системы подготовки кадров предоставляющих юридическую 

консультацию, не создаются методические материалы и практикумы для этих целей, как показывает 

практика, к работе в юридических клиниках привлекаются студенты и преподаватели, не имеющие 

реального практического опыта, что тоже немаловажно для разрешения ситуаций, а в связи с тем, что 

практикующие специалисты в силу занятости не участвуют в деятельности клиник, что не даёт 

должного качества предоставляемой услуги. 

Для того, чтобы юридические клиники могли предоставлять качественную 

специализированную помощь клиентам будет целесообразным разработать программу, направленную 

на подготовку студентов вуза и преподавателей по оказанию квалифицированного юридического 

консультирования [2]. 

Сегодня нет определённого минимально стандарта деятельности юридических клиник, что 

отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг.  

Также немаловажно определить какие из граждан относятся к категории малообеспеченных лиц 

и вправе получать юридическую помощь бесплатно, а какие нет. 

Необходимо создание регламента, предусматривающего требования к формам проведения 

консультаций в юридических клиниках, а также важно создать методы контроля за деятельностью 

юридических клиник и качеством, предоставляемых услуг. Что поможет предоставлять не только 

качественные услуги, но и весомые для юрисдикционных органов. 

Следующая проблема, затронутая ранее, касается осведомлённости граждан о реализации 

своего права на получение бесплатной юридической помощи. Многие россияне считают, что могут 

получить юридическую помощь исключительно на платной основе, а в связи с тем, что у некоторых 

категорий граждан нет финансовой возможности на оплату юридической услуги, их права не имеют 

возможности отстаиваться в полном объёме. Закон решает этот вопрос через правовое 

информирование, однако этого недостаточно для полного понимания как определения «юридическая 

помощь», так и оснований, по которым данная помощь может быть предоставлена. 

Исходя из выше сказанного, необходимо отметить, что однозначно существует необходимость 

совершенствования как регионального, так и федерального законодательства в регулировании 

правоотношений в сфере оказания бесплатной юридической помощи гражданам. Также требуется 

усовершенствование уже изложенных принципов оказания бесплатной юридической помощи, 

контроль за целесообразностью использования средств, выделяемых государством, необходимо 

расширить перечень граждан, которым юридическая помощь должна предоставляться бесплатно, 

более качественная подготовка кадров, предоставляющих юридическую помощь и достойное 

вознаграждение за оказанную услугу, что приведёт к увеличению юридической грамотности 

населения, в связи с предоставлением более качественной юридической помощи гражданам, а также к 

усовершенствованию социальной сферы в Российской Федерации. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ГРАЖДАНАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

TOPICAL ISSUES OF PROVIDING FREE LEGAL ASSISTANCE TO CITIZENS IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация.В статье рассматриваются актуальные аспекты реализации права граждан на 

бесплатную юридическую помощь в Российской Федерации, особенности взаимодействия 

государственных органов с негосударственной системой, предоставляющей юридические услуги, 

исследуются направления работы с категорией граждан, которым юридическая помощь 

предоставляется на безвозмездной основе, раскрываются некоторые возможности поддержки 

юридических клиник в России. 

Abstract. The article examines the actual aspects of the realization of the right of citizens to free legal 

aid in the Russian Federation, the specifics of the interaction of state bodies with a non-governmental system 

providing legal services, examines the areas of work with the category of citizens to whom legal aid is provided 

free of charge, reveals some possibilities of supporting legal clinics in Russia. 

Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, юридические услуги, юридические 

клиники, юридическое бюро, государственные органы. 

Keywords: free legal aid, legal services, legal clinics, law offices, government agencies. 

 

Право на бесплатную юридическую помощь входит в систему юридических гарантий, 

закреплённых Конституционной норме о ценности прав и свобод человека и гражданина. 

Юридическая помощь является одной из важнейших социальных видов помощи, оказываемой 

субъектами Российской Федерации наряду с медицинской и психологической. 

Юридическая помощь осуществляется на двух уровнях: государственном и негосударственном. 

К субъектам государственной юридической помощи следует относить: органы исполнительной 

власти, подведомственные им учреждения, государственные фонды и юридические бюро.  

Субъектами негосударственной системы предоставления бесплатной юридической помощи 

являются юридические клиники и негосударственные юридические центры, предоставляющие 

юридическую помощь. 

Адвокаты и нотариусы не определяются самостоятельными субъектами. Они имеют право 

участвовать, как и в рамках государственной системы, так и создавать негосударственные центры 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. 

Сфера предоставления бесплатной юридической помощи находится в совместном ведении 

Российской Федерации и регионов. Но нельзя не отметить, что Закон «О бесплатной юридической 

помощи в РФ» не предусматривает предоставление помощи в административном и уголовном 

процессах. В соответствие с частью 2 статьи 20 Закона «О бесплатной юридической помощи в РФ» 

оказание бесплатной юридической помощи осуществляется по вопросам, связанным с повседневными 

особенностями граждан, такими как социальное и пенсионное обеспечение, сфера трудового и 

жилищного законодательства и вопросы по опеке и попечительству, в рамках семейного права. 

Предоставление юридической помощи органами исполнительной власти возможно в устной и 

письменной форме, но исключительно в сфере их компетенции, из чего следует, что характер 

юридической помощи является ограниченным. 

Оказание юридической помощи органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации проходит путём создания юридических бюро, с привлечением к работе адвокатов. 

Особенность состоит в том, что субъекты самостоятельно определяют размер и порядок 

вознаграждения адвокатов исходя из своих финансовых возможностей. 
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Государственное бюро является юридическим лицом, созданным в форме казённого 

учреждения субъекта Российской Федерации. 

Так, в соответствие с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» государственные юридические бюро предоставляют бесплатные консультации по 

правовым вопросам малоимущим гражданам, инвалидам первой и второй группы, ветеранам Великой 

Отечественной войны, а также неработающим пенсионерам, получающим пенсию по старости. 

Помимо устных юридических консультаций, юридическое бюро предоставляют такие услуги, как 

составление заявления, ходатайства, жалобы, других документов правового характера, а также 

представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях 

[2]. 

Нельзя не отметить, что субъекты Российской Федерации вправе пополнять список граждан, 

имеющих право на предоставление бесплатной юридической помощи. 

Так, в соответствие со статьёй 2 Закона Хабаровского края от 26 февраля 2020 г. N 46 "О 

внесении изменений в статью 2 Закона Хабаровского края "О реализации отдельных полномочий 

Хабаровского края в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью" в 

Хабаровском крае, к перечню граждан были отнесены [3]. 

– ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и 

территориях других государств;  

– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;  

– лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»;  

– граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 

катастроф, а также право на бесплатную юридическую помощь в Хабаровском также имеют лица, 

освобожденные из мест лишения свободы, в течение шести месяцев после их освобождения. 

К квалификационным требованиям лиц, оказывающим бесплатную юридическую помощь 

относятся: 

1) наличие высшего юридического образования, полученного в аккредитованном учреждении 

высшего профессионального образования; 

2) интересы лица, оказывающего бесплатную юридическую помощь не должны быть 

отличными от обратившегося за помощью, гражданина. 

3) лицу, оказывающему бесплатную юридическую помощь важно соблюдать правило 

конфиденциальности. Работник юридического бюро не вправе раскрывать информацию, полученную 

во время юридической консультации, без согласия на то гражданина, обратившегося за помощью. 

Государственное юридическое бюро, при осуществлении своей деятельности, вправе 

привлекать к оказанию бесплатной юридической помощи нотариусов и адвокатов [4]. 

Адвокаты осуществляют деятельность по предоставлению бесплатной юридической помощи 

на добровольной основе. В соответствие с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» адвокаты предоставляют бесплатную юридическую помощь в 

устной и письменной форме, оказывают помощь в составлении документов правового характера, а 

также представляют законные интересы граждан в суде и организациях [1]. 

В соответствие с п. 2 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» перед юридическим консультированием, адвокат и доверитель 

осуществляют соглашение, представляющее собой гражданско-правовой договор, заключаемый в 

простой письменной форме. 

Основная особенность оказания бесплатной юридической помощи адвокатами заключается 

том, что она осуществляется на добровольных началах, в последствие чего возникают некоторые 

сложности: задержка вознаграждения за уже предоставленную помощь или отсутствие свободного 

времени. Однако, адвокатура несёт это бремя смиренно, по причине того, это соответствует 

основополагающим моральным принципам, заложенным в профессию.  

Бесплатная юридическая помощь, созданная в рамках негосударственной системы включает в 

себя: юридические клиники, организованные на добровольческих началах в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, негосударственные центры, основанные 

некоммерческими образованиями и профессиональными объединениями юристов. Нельзя не 

отметить, что в соответствие со статьёй 27 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации» некоммерческим организациям, предоставляющим бесплатную 
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юридическую помощь гражданам может оказываться муниципальная и государственная поддержка. 

Оказанием бесплатной юридической помощи в юридических клиниках занимаются студенты, 

обучающиеся по юридической специальности и контролирующий их, преподавательский состав того 

вуза, на базе которого создана юридическая клиника. 

Основная деятельность юридических клиник направлена на просвещение населения о 

правосудии, наработки практического опыта самими студентами во время обучения, повышение 

уровня социальной защищённости. 

Что касается негосударственных центров, предоставляющих бесплатную юридическую 

помощь, то они создаются некоммерческими организациями, адвокатами, адвокатскими 

образованиями, адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации, нотариусами и 

нотариальными палатами субъектов Российской Федерации. 

Исключительная особенность предоставления бесплатной юридической помощи гражданам 

некоммерческими организациями состоит в безвозмездности оказания услуг на всех стадиях. 

Задачи данных организаций заключается в предоставлении юридической помощи в виде 

консультирования, правовом информировании населения, обеспечения граждан отдельных категорий 

граждан на бесплатную юридическую помощь. 

Из всего вышесказанного следует отметить, что институт бесплатной юридической помощи 

является неотъемлемой частью в развитии правовой информированности населения. Основная цель 

совершенствования бесплатной юридической помощи состоит во взаимодействии государственных и 

негосударственных систем юридической помощи, а также в совершенствовании самого института 

бесплатной юридической помощи при поддержке государства. 
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ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

THE CONCEPT OF CRIMES AGAINST THE SAFETY OF TRAFFIC AND OPERATION 

OF VEHICLES 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств и установлено, что определение таких преступлений является по 

большей части научно-теоретической проблемой, обусловленной отсутствием среди ученых 

согласованного и общепринятого определения. Проведенный анализ определений транспортных 

преступлений и конкретных преступлений применительно к отдельным видам транспорта, показал, 

что ученые в основном данные понятия формулируют посредством перечисления всех объективных и 

субъективных признаков преступления. Автор настоящей работы, обращаясь к законодательной 

дефиниции, рассматриваемых преступлений, обратился к системообразующими категориями: 

«безопасность движения» и «эксплуатация транспорта». Поэтому, при формулировке определения 

понятия «транспортные преступления», необходимо отталкиваться от природы указанных категорий, 

что позволило сформулировать авторское определение преступлений против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта. 

Annotation: The article discusses the concept of crimes against traffic safety and operation of vehicles 

and found that the definition of such crimes is mostly a scientific and theoretical problem due to the lack of 

an agreed and generally accepted definition among scientists. The analysis of the definitions of transport 

crimes and specific crimes in relation to individual modes of transport showed that scientists basically 

formulate these concepts by listing all the objective and subjective signs of a crime. The author of this work, 

referring to the legislative definition of the crimes under consideration, turned to the system-forming 

categories: "traffic safety" and "transport operation". Therefore, when formulating the definition of the concept 

of "transport crimes", it is necessary to build on the nature of these categories, which made it possible to 

formulate the author's definition of crimes against traffic safety and transport operation. 

Ключевые слова: транспорт, транспортное преступление, безопасность движения, 

эксплуатация транспортных средств. 

Key words: transport, transport crime, traffic safety, operation of vehicles. 

 

Преступлениям против безопасности движения и эксплуатации транспортных средств 

посвящена в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ) 1 

отдельная глава 27, которая так и называется «Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта». Объединив в данной главе 13 составов преступлений, законодатель 

оставил без должного сформулировать обобщающее определение преступлений посягающих на 

безопасность движения и эксплуатацию транспорта. Поэтому, понятие рассматриваемых 

преступлений является по большей части научно-теоретической проблемой, обусловленной 

отсутствием среди ученых согласованного и общепринятого определения. 

Прежде чем приступить к непосредственному научно-теоретическому анализу понятия 

«преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта», следует заметить, что в 

доктрине данные виды преступлений обозначаются и такой категорией, как «транспортные 

преступления» 25, с. 256. Поэтому, при изложении дальнейшего материала в рамках настоящей 

магистерской диссертации, обозначенные категории будут использоваться как равнозначные. 

В науке уголовного права предлагаются различные определения транспортных преступлений, 

которые не отличаются однообразием и согласованностью позиций ученых по данному вопросу. 

Впервые предпринял попытку сформулировать обобщающее определение всех преступлений, 

посягающих на безопасность движения и эксплуатацию транспортных средств, предпринял Н.С. 
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Алексеев. По мнению ученого, данные преступления представляют собой «общественно опасное 

действие или бездействие, которое непосредственно посягает на правильную, отвечающую 

интересам… государства работу транспорта» 8, с. 24. По справедливому замечанию А.И. Чучаева и 

А.Ю. Пожарского, данное определение не отражает все признаки транспортного преступления, а 

выделяет лишь только объект, при этом узко, так как интересам государства и работе транспорта не 

всегда может быть причинен ущерб в результате совершения рассматриваемых преступлений 25, с. 

4. 

В отличие от Н.С. Алексеева, Б.А. Куринов шире определил объект преступных посягательства 

транспортных преступлений, обозначив в качестве такового нормальную работу транспорта и 

безопасность движения 19, с. 12. Кроме того, в своем определении ученый указал на такие признаки 

транспортных преступлений, как виновность и наказуемость действия 19, с. 12. При этом, за 

пределами объекта преступного посягательства осталась безопасность эксплуатации транспорта, а 

также возможность причинения вреда или создание угрозы его причинения соответствующими 

преступными действиями (бездействием). 

В.И. Касынюк транспортные преступления предлагает понимать как «предусмотренные 

уголовным законом общественно опасные, виновные деяния (действие или бездействие), посягающее 

на безопасную работу транспорта в сфере его движения и эксплуатации» 12, с. 2. Представляется, 

что данное определение в сравнении с двумя предыдущими содержит все необходимые признаки 

транспортного преступления. 

Определения транспортных преступлений, формулируемые современными исследователями 

применительно к действующему уголовному законодательству также не отличаются 

согласованностью. 

К примеру, А.И. Коробеев транспортные преступления предлагает понимать «как 

предусмотренные уголовным законом и совершаемые виновно общественно опасные деяния 

(действия или бездействия), посягающие на общественные отношения в сфере безопасного 

функционирования (движения и эксплуатации) транспортных средств и повлекшие наступление 

вредных последствий либо создавшие угрозу их наступления» 16, с. 81. Как можно заметить, в 

данном определении отражены признаки транспортных преступлений, в отличие, к примеру, от 

определения И.М. Тяжковой, которая рассматриваемые преступления определяет как 

«предусмотренные Уголовным кодексом общественно опасные деяния (действия или бездействия), 

посягающие на безопасное функционирование транспорта, в результате чего наступают указанные в 

законе последствия» 23, с. 81. По мнению И.М. Тяжковой, в понятии транспортного преступления 

указание на вину и противоправность излишне в силу того, что, во-первых, законодатель в УК РФ 

презюмирует вину во всех статьях Особенной части Кодекса, а, во-вторых, признак противоправности 

отражен в словосочетании «предусмотренные Уголовным кодексом» 23, с. 81. 

А.Ш. Габдрахманов транспортными называет преступления, «предусмотренные в главе 27 УК 

РФ общественно опасные деяния, посягающие на безопасность движения или эксплуатации любого 

вида механического транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека, причинение вреда 

здоровью людей либо имущественного ущерба» 10, с. 7.  

Р.Д. Шарапов, выделяя криминообразующие признаки, транспортные определяет как 

«предусмотренные уголовным законом общественно опасное деяние против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта, совершенное путем нарушения специальных правил безопасного 

функционирования транспорта лицом, обязанным соблюдать данные правила» 26, с. 16. 

А.И. Чучаев, формулируя понятие транспортного преступления, прежде всего, выделяет общие 

признаки, присущие всем составам преступлений, включенным в главу 27 УК РФ. Ученый называет 

следующие общие признаки транспортных преступлений: 

 видовой объект – безопасность движения и эксплуатации транспорта; 

 предмет преступления – транспорт; 

 причиненный объекту вред объекту является результатом нарушения условий 

обеспечения или создания угрозы безопасности транспорта; 

 последствия преступного посягательства указаны в УК РФ; 

 сферой совершения преступлений являются сооружения транспорта и взаимодействие 

человека с транспортом 24, с. 150. 
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Названные признаки А.И. Чучаев выделяет, исходя из механизма совершения транспортного 

преступления, т.е. способа его совершения и «антропотехнической системы», представляющей собой 

у взаимосвязь, как «человек - транспортное средство – дорога - среда» 27, с. 55. 

Обобщив указанные признаки, А.И. Чучаев предлагает транспортные преступления предлагает 

понимать как «общественно опасное виновное деяние, совершаемое в сфере взаимодействия человека 

с транспортом (при создании внутренней угрозы безаварийной работы транспорта – лицом, 

непосредственно управляющим транспортным средством или обеспечивающим безопасность 

транспорта; при создании внешней угрозы - лицом, не исполняющим указанные функции), 

нарушающее безопасность движения или эксплуатации транспорта как системы или транспортного 

средства либо условия обеспечения безопасности транспорта, влекущее предусмотренные в законе 

преступные последствия» 24, с. 152. 

Кроме обобщающего определения транспортных преступлений, ученые формулируют понятия 

конкретных видов преступлений относительно вида транспорта: 

 автотранспортное преступление - «неосторожное или умышленное общественно 

опасное действие или бездействие, нарушающее правила безопасности движения и эксплуатации 

средств автомототранспорта и городского электротранспорта и приводящее к наступлению указанных 

в законе тяжких последствий» 20, с. 106; 

 дорожно-транспортное преступление - «подсистема транспортных преступлений, 

выделяемых по признаку дорожно-транспортного происшествия в связи с эксплуатацией 

механических транспортных средств» 18, с. 24. 

В доктрине можно также найти определение воднотранспортных 11, с. 6, железнодорожно-

транспортных преступлений 13, с. 10 и преступлений, посягающих на безопасность мореплавания 

17, с. 10, 11. По большей части, предлагаемые учеными определения указанных видов транспортных 

преступлений отличаются только предметом преступного посягательства, которым является 

конкретный вид транспорта. 

Проведенный анализ определений транспортных преступлений и конкретных преступлений 

применительно к отдельным видам транспорта, показал, что ученые в основном данные понятия 

формулируют посредством перечисления всех объективных и субъективных признаков преступления. 

Если обратиться к законодательной дефиниции, то системообразующими категориями понятия 

«транспортные преступления» или «преступления против безопасности движения и эксплуатации, 

являются: «безопасность движения» и «эксплуатация транспорта». Поэтому, при формулировке 

определения понятия «транспортные преступления», необходимо отталкиваться от природы 

указанных категорий, которые далее необходимо рассмотреть. 

Категория «безопасность движения» состоит из двух слов – «безопасность» и «движение». 

Этимологически слово «безопасность» означает положение, при котором кому-либо или чему-

либо ничто не угрожает 21, с. 30. Иными словами, это состояние защищенности.  

В философском аспекте безопасность понимается как состояние, тенденция и условия развития 

и жизнедеятельности социума, обеспечивающие сохранение их качественной определенности. В 

политологическом смысле безопасность – это свойство, результат и процесс деятельности, 

направленный на обеспечение защищенности личности, общества и государства 22, с. 523.  

Кроме того, понятие безопасности нормативно определено. Так, действующий Федеральный 

закон «О безопасности» 2 определяет в ст. 1 безопасность посредством перечисления видов 

безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако в отличие от 

действующего ФЗ о безопасности, утративший ныне силу Закон РФ «О безопасности» 1992 года 7 

более четко формулировал понятие безопасности как состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Похожее понятие 

безопасности приведено в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 5.  

В частности, национальная безопасность в Стратегия определяется так же как «состояние 

защищенности национальных интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при 

котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и 

уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, 

ее независимости и государственной целостности, социально-экономическое развитие страны». Как 

можно заметить, понятие безопасности в Стратегии несколько расширено и включает не только 

состояние защищенности, но и обеспечение, защиту от опасности кого-либо и чего-либо. Однако, А.Г. 
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Безверхов, Ю.С. Норвартян и А.В. Юдин придерживаются позиции нетождественности 

«безопасности» и «обеспечение безопасности», считая, что первое (безопасность) является 

статической категорией, а второе (обеспечение безопасности) – динамической 9, с. 11. Иными 

словами, безопасность – это состояние, ситуация, обстановка, а обеспечение безопасности - 

деятельность, функция, реализуемая в различны сферах жизнедеятельности. 

Действительно, если обратиться к нормам действующего законодательства в области 

безопасности движения, то законодатель также разделяет безопасность как состояние защищенности 

и обеспечение безопасности. 

К примеру, в Федеральном законе «О транспортной безопасности» 3 в ст. 1 «Основные 

понятия» сформулированы понятия «транспортной безопасности» и «обеспечение транспортной 

безопасности». Под первым понимается «состояние защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства», а под обеспечением 

транспортной безопасности – «реализация определяемой государством системы правовых, 

экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих 

угрозам совершения актов незаконного вмешательства». 

В ст. 2 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 4 также безопасность 

дорожного движения понимается как «состояние данного процесса, отражающее степень 

защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий», а 

обеспечение безопасности - деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения 

дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий. 

Кроме того, в нормах действующего уголовного закона, в статье 2 охрана общественной 

безопасности и обеспечение безопасности человечества обозначены в качестве задач УК РФ. Поэтому, 

правильно было бы согласиться с учеными в том, что категория «безопасность», будучи сложной и 

емкой правовой категорией, представляет собой состояние защищенности, которое гарантирует 

устойчивое развитие личности, общества и государства и соответственно может являться объектом 

правонарушений, т.е. образовывать определенную систему общественных отношений, нуждающихся 

в особой защите 9, с. 11.  

Можно выделить следующие признаки общеправового понятия «безопасность»: 

 безопасность связана с источниками повышенной опасности для социальных благ, 

ценностей, отношений и процессов; 

 безопасность имеет надстроечный характер, т.е. обеспечению безопасности коррелирует 

охрана и предупреждение возможного вреда или минимизация негативного воздействия на 

сложившиеся общественные отношения, процессы; 

 объект безопасности – интересы личности, общества и государства 9, с. 11. 

Следующей составляющей понятия «безопасность движения, является слово «движение», в 

философском значение, которое обозначает состояние материи, а в этимологическом – перемещение 

кого-либо или чего-либо в определенном направлении 21, с. 107. 

В ст. 2 ФЗ «О безопасности дорожного движения» дано понятие дорожного движения, которое 

понимается как «совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения 

людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог».  

Следовательно, применительно к главе 27 УК РФ под движением можно понимать 

перемещение людей, грузов в пределах автомобильной, железной дороги, на море или водном пути, в 

воздушном пространстве с помощью транспортных средств или без таковых. 

Исходя из приведенных значений слов «безопасность» и «движение», «безопасность 

движения» можно определить как состояние защищенности перемещения людей, грузов в пределах 

автомобильной, железной дороги, на море или водном пути, в воздушном пространстве с помощью 

транспортных средств или без таковых, гарантирующее интересы личности, общества и государства и 

образующее самостоятельную систему общественных отношений в сфере безопасности движения. 

Следующими системообразующими категориями понятия «транспортные преступления» или 

«преступления против безопасности движения и эксплуатации, являются понятия «эксплуатация» и 

«транспорт». 

Эксплуатация – этимологически означает использование чего-либо или кого-либо для 

достижения определенных целей 21, с. 632. 

В Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 

средств» «эксплуатация» понимается как «стадия жизненного цикла транспортного средства, на 
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которой осуществляется его использование по назначению, с момента его государственной 

регистрации до утилизации» 6. 

В доктрине уголовного права «эксплуатация» применительно к транспортному средству, 

некоторыми учеными трактуется широко, включая не только использование транспортного средства 

в соответствии с его техническим предназначением, но и его движение 16, с. 123. В таком случае 

отождествляются категории «движение» и «эксплуатация», что этимологически не верно. Однако, 

чтобы разобраться в данном вопросе применительно к транспорту, необходимо обратиться к понятию 

последнего (транспорта). 

В словарном значении транспорт понимается как совокупность перевозочных средств 

специального назначения 21, с. 566. В ФЗ о транспортной безопасности транспортные средства 

определяются как «устройства, предназначенные для перевозки физических лиц, грузов, багажа, 

ручной клади, личных вещей, животных или оборудования, установленных на указанных 

транспортных средствах устройств, в значениях, определенных транспортными кодексами и уставами, 

и включающие в себя:» транспортные средства автомобильного транспорта, воздушные суда, водные 

суда,  железнодорожный подвижной состав и транспортные средства городского наземного 

электрического транспорта. Как можно заметить, основным предназначением транспортных средств 

является перевозка, которая осуществляется посредством движения, т.е. перемещения.  

Поэтому, по справедливому замечанию А.В. Бриллиантова эксплуатация транспорта включает 

не только правила эксплуатации (использования) транспортных средств, но и его движение в 

соответствии с данными правилами 14, с. 412. 

Следовательно, применительно к главе 27 УК РФ «эксплуатацию транспортных средств» 

следует понимать широко, т.е. как использование транспортного средства в соответствии с его 

предназначением, т.е. перевозкой физических лиц, грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, 

животных или оборудования и техническими характеристиками. 

Рассмотрев понятие системообразующих категорий понятия «преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта», следует также отметить, что под преступлением 

в ч. 1 ст. 14 УК РФ понимается виновное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим 

Кодексом под угрозой наказания. Иными словами, преступлением признается деяние, обладающие 

всеми объективными и субъективными признаками состава преступления, предусмотренного 

Особенной частью УК РФ. 

На основании изложенного, под преступлениями против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта следует понимать: 

 общественно опасные деяния, предусмотренные главой 27 УК РФ и посягающие на 

состояние защищенности перемещения людей, грузов в пределах автомобильных, железных дорог, на 

море или водном пути, в воздушном пространстве с помощью транспорта или без такового, а также 

использования транспортного средства в соответствии с его предназначением и техническими 

характеристиками и гарантирующие интересы личности, общества и государства. 
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Несчастные случаи, произошедшие на производстве, подлежат проверке. Любое нарушение 

трудовых прав и обязанностей, повлекшее за собой несчастный случай на производстве, должно влечь 

за собой юридическую ответственность, в том числе уголовную, поскольку может подпадать под 

признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.143 и 216 УК РФ.  

Объект преступления, предусмотренного ст.143 УК РФ, является то самое конституционное 

право гражданина на труд, отвечающее требованиям безопасности, закрепленное в Конституции 

Российской Федерации. Факультативным объектом вышеуказанного преступления является жизнь и 

здоровье человека. 

Объект преступления, предусмотренного ст.216 УК РФ, является общественная безопасность 

при ведении горных, строительных или иных работ. Факультативным объектом вышеуказанного 

преступления является здоровье человека или интересы собственности, а также жизнь человека. 

Объективная сторона вышеуказанных преступлений в большинстве случаев выражается в 

бездействии должностных лиц, которое выражается в невыполнении им правил охраны труда, техники 

безопасности. Несчастные случаи могут иметь место и вследствие отсутствия надлежащего 

технического руководства, недостаточного надзора со стороны должностных лиц за производством 

работ. В некоторых случаях виновность лиц, может выражаться и в совершении конкретных действий, 

например, в издании приказа, даче устного указания о выполнении работ с нарушением правил 

безопасности.  

Субъектом преступления, предусмотренного ст.143 УК РФ, является только то лицо, на 

которое в силу его служебного положения или по специальному распоряжению возложена 

обязанность по охране труда и соблюдению правил техники безопасности на соответствующем 

участке работы или контролю за их исполнением. Однако, на производстве происходят случаи 

нарушения правил охраны труда обычными рабочими. Результатом таких нарушений нередко 

являются несчастные случаи, повлекшие за собой причинение вреда здоровью другому рабочему или 

его смерть. В таком случае, обычный рабочий не является субъектом преступления, предусмотренного 

ст.143 УК РФ. Однако, это не означает, что он не несет никакой ответственности за допущенные им 

нарушения, повлекшие причинение вреда здоровью другому рабочему или его смерть. В данном 

случае, вышеуказанный рабочий, являясь виновным лицом, будет нести уголовную ответственность 

за преступление против личности, ее жизни и здоровья. 

Субъектом преступления предусмотренного ст.216 УК РФ, является, как лицо, на которое 

возложены обязанности по выполнению правил и норм охраны труда, так и обычные работники. 

Субъективная сторона вышеуказанных преступлений характеризуется неосторожностью в 

форме небрежности или легкомыслия. Ключевым элементом субъективной стороны данных 

преступлений является наличие причинной связи между преступным деянием и наступившими 

вредными последствиями. Данная причинная связь должна носить реальный характер, то есть 
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наступление вредных последствий должно прямо связываться с общественно опасными действиями 

или бездействием виновных лиц. 

Причинная связь между деянием и вредными последствиями, предусмотренными ст.ст.143 и 

216 УК РФ, носит сложный характер. Это означает, что для признания данной связи реальной, 

необходимо несколько обязательных условий: 

-нарушение правил ведения строительных работ или нарушение правил охраны труда должно 

неизбежно вести к наступлению вредных последствий; 

-деяние должно быть осуществлено конкретным лицом, от начала нарушения правил до 

наступления вредных последствий; 

-негативные последствия должны быть результатом неосторожного поведения виновного лица, 

так как при умысле данное преступление будет квалифицировано как преступление против личности, 

ее жизни и здоровья, либо собственности. 

Вместе с тем, следует разграничивать составы преступлений, предусмотренных ст.ст.143 и 216 

УК РФ между собой.  

Так, ст.143 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил охраны 

труда в любой отрасли деятельности человека. Ст.216 УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность за нарушение не любых правил, а только тех, которые обеспечивают безопасность 

ведения этих специальных видов работ. При этом в ст.216 УК РФ имеется в виду нарушение не любых 

правил, а только тех, которые обеспечивают безопасность ведения этих специальных видов работ. 

Нарушение на объекте иных правил охраны труда может повлечь за собой ответственность по ст.143 

УК РФ или иным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. При разграничении 

рассматриваемых преступлений следует исходить из того, что при производстве каких именно работ 

нарушены правила безопасности. 

Рассматриваемые составы преступлений различаются и по субъекту. Субъектом преступления, 

предусмотренного ст.143 УК РФ, может быть только лицо, на которое была возложена обязанность по 

соблюдению правил. Это могут быть лица, специально отвечающие за обеспечение производственно-

технической дисциплины на предприятиях, в учреждениях, на отдельных участках производства 

работ, а также лица, руководящие производством тех или иных работ и нарушающие при этом правила 

охраны труда. Это могут быть как лица, на которых возложена обязанность по выполнению правил и 

норм охраны труда и производственной санитарии, так и другие работники, постоянная или временная 

деятельность которых связана с указанным производством. Субъектом же преступлений, 

предусмотренных ст.216 УК РФ, могут быть любые работники, указанные в этой статье, нарушившие 

правила по технике безопасности, постоянная или временная деятельность которых связана с данным 

производством. Таким образом, круг субъектов этих преступлений значительно шире, чем 

преступлений, предусмотренных ст. 143 УК РФ. 

Еще одним критерием разграничения указанных составов преступлений может служить учет 

личности потерпевшего. Так, потерпевшим от преступления, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 143 УК РФ, может быть только лицо, связанное трудовыми отношениями с 

предприятием. Потерпевшим же при совершении преступлений, предусмотренных ст.216 УК РФ 

может быть любое лицо, например, случайный прохожий, здоровью которого причинен вред в 

результате обвала строительных лесов. 

Именно признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.143 и 216 УК РФ, в совокупности с 

трудовым законодательством и иным нормативно-правовыми актами, действующими на территории 

Российской Федерации, предопределяют особенности проведения процессуальных проверок и 

предварительного следствия, в том числе их первоначальные этапы. 
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Российская Федерация является социальным государством, политика в области охраны труда 

направлена на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работника, участие государства 

в финансировании соответствующих мероприятий и др. Охрана безопасных условий труда является в 

нашей стране одной из первоочередных государственных задач. В части 3 статьи 37 Конституции РФ 

указано: Каждый человек имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены. 

Основным нормативным актом, содержащим нормы по охране труда, является действующий 

ТК РФ. Статья 212 ТК РФ перечисляет основные обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Статья 217 ТК РФ регламентирует порядок создания службы 

охраны труда или введения должности специалиста по охране труда на предприятии.  

В статье 419 ТК РФ установлены виды ответственности за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права: «Лица, 

виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами».  

В настоящее время в действующем УК РФ нет единой главы, объединяющей все 

преступления, связанные с безопасностью труда. Отдельные составы преступлений, нарушающие 

конституционное право на труд в безопасных условиях, отражены в отдельных статьях: ст. 143 

(нарушение правил охраны труда), ст. 215 (нарушение правил безопасности на объектах атомной 

энергетики), ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных 

работ), ст. 217 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных работах), ст. 218 (нарушение 

правил учёта хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий), ст. 219 (нарушение правил пожарной безопасности) и т.д. 

В Российской Федерации на данный момент, существуют большие проблемы в области охраны 

труда, к которым, в первую очередь, относят: 

- недостаток важной производственной и административной подготовленности у 

собственников компаний; 

- нехватка профессионалов по проблемам охраны труда согласно штатному расписанию 

предприятий; 

- отсутствие систем коммуникаций среди работников по конкретным практическим вопросам 

безопасности жизни и здоровья на производстве. 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

        26  

- слабость санкционированного общественно-политического давления со стороны работников 

на работодателей-собственников предприятия. 

В сфере социально-трудовых отношений вопросы охраны труда охватывают большой круг 

понятий и направлений. Охрана труда подразумевает порядок безопасности жизни и состояние 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включая социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. Данное определение позволяет заметить, что охрана труда 

считается, в целом, особенной конфигурацией социальных взаимоотношений людей. 

Взаимоотношения, в которые вступают люди, несут с собой цель сохранить себя от негативных 

условий труда и опасностей производственного процесса. 

Политика Российской Федерации в области эргономики и охраны труда функционирует в двух 

направлениях: 

1. Совершенствование системы охраны труда работников на производстве; 

2. Создание и развитие системы медико-профилактического обслуживания работников. 

Содействуя данным направлениям, предполагается обеспечить средствами работодателей 

ежегодное сокращение количества работников, погибших и потерпевших травму, получивших 

тяжелое заболевание впоследствии несчастных случаев, а также занимающихся на рабочих местах с 

вредоносными либо небезопасными для здоровья орудиями и предметами труда. В целях безопасности 

жизни и здоровья в любой профессии и виде работ существует правило для любого работника: 

постоянно помнить общие требования безопасности, проводить инструктаж перед началом работы и 

во время работы, а в аварийных ситуациях. 

Таким образом, вопрос по управлению охраной труда в России стоит весьма остро. Беречь 

жизнь и здоровье работников на данный момент выступает главной целью работодателя и государства. 
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СПЕЦИФИКА ЮРИДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

SPECIFICS OF LEGAL SUPPORT OF CORPORATE PROCEDURES 

 

Аннотация. Корпоративное право – одна из самых интересных и разнообразных областей 

юридической практики и в то же время сложная юридическая специализация. Корпоративным 

юристам приходится заниматься сопровождением многообразной деятельности компании, связанной 

с различными областями законодательства. Поэтому корпоративный юрист является одной из важных 

составляющих успешного функционирования любого бизнеса. В данной статье рассматриваются 

основные виды деятельности корпоративного юриста, а также требования, предъявляемые к данной 

профессии. 

Annotation. Corporate law is one of the most interesting and diverse areas of legal practice and at the 

same time a complex legal specialization. Corporate lawyers have to deal with the support of the company's 

diverse activities related to various areas of legislation. Therefore, a corporate lawyer is one of the important 

components of the successful functioning of any business. This article discusses the main activities of a 

corporate lawyer, as well as the requirements for this profession. 

Ключевые слова: корпоративный юрист, правовое сопровождение бизнеса, корпоративное 

право, урегулирование коммерческих споров, обеспечение законности. 

Keywords: corporate lawyer, legal support of business, corporate law, settlement of commercial 

disputes, ensuring legality. 

 

Российское корпоративное законодательство находится в стадии динамичного развития и 

совершенствования и включает в себя юридические вопросы, связанные с компаниями и их 

деятельностью. В сферу обязанностей корпоративных юристов входит обеспечение соблюдения 

компанией требований законодательства.  

Современная компания – это сложная структура, состоящая из нескольких бизнес-, 

юридических и финансовых концепций, устройств и отношений, объединенных в одно целое. 

Компания, например, может представлять собой соглашение между учредителями и акционерами о 

создании юридического лица, которое будет вести ее бизнес-операции. Компания также является 

работодателем для своих работников и получателем финансовых средств инвесторов. Корпоративный 

юрист должен убедиться, что все эти юридические аспекты существования компании адекватно 

управляются и обслуживаются. Поэтому он выполняет множество ролей и функций, его деятельность 

охватывает такие сферы, как: 

 заключение контрактов: рассмотрение, составление и обсуждение юридически 

обязывающих соглашений от имени компании; 

 слияния и поглощения: проведение комплексной проверки, ведение переговоров, 

составление проектов и общий надзор за сделками, которые предполагают слияние корпорации с 

другой компанией или приобретение (покупку) другой компании; 

 корпоративное управление: помощь компании в управлении и контроле, например, 

путем составления учредительных документов, создания устава, консультирования корпоративных 

директоров и должностных лиц в отношении их прав и обязанностей, а также других политик, 

используемых для управления компанией; 

 венчурный капитал: помощь  компаниям в поиске капитала для создания или 

расширения бизнеса, который может включать как частное, так и государственное финансирование; 

 ценные бумаги: консультирование клиентов по вопросам соблюдения законодательства 

о ценных бумагах, которое включает в себя сложные правила, направленные на предотвращение 

мошенничества, инсайдерское обучение и манипулирование рынком, а также на обеспечение 

прозрачности в публичных компаниях [1]. 

Рассмотрим подробнее практическую деятельность корпоративного юриста. К примеру, 

https://corporate.findlaw.com/corporate-governance/mergers-acquisitions.html
https://corporate.findlaw.com/corporate-governance.html
https://www.findlaw.com/smallbusiness/starting-a-business/venture-capital-overview.html
https://www.findlaw.com/consumer/securities-law/what-does-a-securities-lawyer-do.html
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регистрация нового юридического лица требует тщательной подготовки необходимой документации 

и соблюдения всех условий регулирующих органов в отношении корпоративной структуры компании 

и назначенных лиц. Специалисты помогают учредителям разобраться в особенностях 

законодательства выбранной юрисдикции и сопровождают на всех этапах регистрации компании. 

Кроме того, консультируют в вопросах, связанных с правами акционеров и проведением собраний в 

соответствии с законами. 

Одной из основных областей корпоративной практики являются слияния и поглощения. Путем 

приобретения (покупки) или слияния с другой компанией бизнес может добавить собственность, 

производственные мощности или торговую марку. Слияние или поглощение может также помочь 

нейтрализовать конкурента в той же области. Как правило, для оценки предлагаемого предприятия 

корпоративные юристы анализируют все ключевые активы и обязательства компании, такие как 

финансовые отчеты, трудовые договоры, владения недвижимостью и интеллектуальной собственностью, а 

также любые текущие, незавершенные или вероятные судебные разбирательства. 

Затем юристы могут оценить ситуацию и обсудить конкретные вопросы с клиентом, например, кто 

отвечает за по охрану окружающей среды того участка собственности, которым владеет компания или что 

произойдет с сотрудниками целевой компании или с опционами на акции директоров компании при 

слиянии. Решая вопросы слиянии и поглощений юрист вместе с клиентом определяют, какие стороны 

должны взять на себя текущие или потенциальные обязательства. Затем юрист составляет проект 

соглашения о слиянии или поглощении и подробно обсуждают условия прав и обязанностей каждой 

стороны [2]. 

В практике венчурного капитала корпоративный юрист занимается частным и государственным 

финансированием. Это означает, что юрист помогает новым предприятиям находить финансовые средства, 

организует их деятельность и поддерживает юридические и бизнес-структуры после создания, другими 

словами, содействует построению и расширению бизнеса. В обязанности юриста может входить общая 

корпоративная работа, такая как составление учредительных документов, лицензирование технологий. 

Некоторые юристы считают этот тип работы менее конфронтационным, чем практику слияний и 

поглощений, потому что клиент работает с другими сторонами для достижения общей цели.  

Разработка и строительство электростанций, нефтеперерабатывающих заводов, промышленных 

предприятий, трубопроводов, шахт, телекоммуникационных сетей и сооружений, а также транспортных 

систем требуют сотрудничества многих различных организаций – юристы по проектному финансированию 

специализируются именно на таких сделках. Они создают проектную организацию, корпорацию, 

товарищество или другое юридическое лицо, которое будет существовать в течение срока действия 

заявленного проекта – разрабатывают соглашения о покупке электроэнергии, контракты на строительство, 

а также обсуждают финансовые условия с кредиторами и инвесторами. 

Корпоративные юристы также занимаются вопросами ценных бумаг. Компании должны следовать 

определенным протоколам в отношении раскрытия информации акционерам и инвесторам в зависимости 

от размера компании и типа инвестора. Чтобы компании соблюдали законы, корпоративные юристы 

готовят отчеты для первичных публичных предложений, ежегодные и ежеквартальные раскрытия 

информации, а также специальные раскрытия каждый раз, когда происходит что-то, что может повлиять на 

цену акций, например, предстоящий судебный процесс, государственное расследование или 

неудовлетворительные финансовые результаты. Выпуск акций, создание и распространение отчетов 

подчиняются целому ряду правил, с которыми должны быть знакомы корпоративные юристы. 

Наиболее востребованных сферой деятельности корпоративного юриста является область 

урегулирования коммерческих споров. Вопреки распространенному мнению, большинство 

корпоративных юристов редко появляются в залах суда, наоборот, они помогают компании избегать 

судебных разбирательств [3]. 

Существуют и другие, более узкие, но не менее востребованные направления работы 

корпоративных юристов – это правовое сопровождение интеллектуальной собственности, 

природопользования, медицинских услуг, спортивной деятельности. Законодательство в этих 

областях зачастую трактуется неоднозначно и специалисты, разбирающиеся в тонкостях, ценятся 

очень высоко. 

Таким образом, следует нанять корпоративного юриста в случаях, когда компания: 

 покупает и продает товары на международном уровне; 

 заключает контракты с другими компаниями или частными лицами; 

 имеет проблемы с договорными отношениями; 

https://corporate.findlaw.com/litigation-disputes.html
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 стремится избежать судебных разбирательств, связанных с юридическими документами 

или процессами; 

 хочет создать, купить, продать или ликвидировать юридическое лицо; 

  стремится привлечь инвесторов или партнеров для расширения бизнеса; 

 планирует изменить структуру бизнеса; 

 нуждается в консультации по правам и обязанностям акционеров; 

 хочет снизить риски. 

Корпоративные юристы являются экспертами во всех перечисленных аспектах корпоративного 

права. 

Что касается вопроса обучения профессии «корпоративный юрист», то квалификация бакалавра 

не предполагает данной специализации. Юристы-бакалавры получают общую подготовку, которая 

включает в себя базовые юридические знания в области теории и истории государства и права, а также 

отраслевых юридических наук. В рамках бакалавриата студенты развивают навыки и умения, которые 

тесно связаны с юридическими документами – способность понимать юридический текст, составлять 

контракты. Тем не менее, корпоративное право включено в качестве учебного курса в учебные 

программы большинства юридических вузов, где базой является понимание корпорации как бизнеса, 

созданного по принципу участия. 

Более узкую специализацию юристы могут получить в магистратуре. При обучении магистров 

большое количество времени отводится время на изучение тонкостей применения права, на мастер-

классах, проводимых приглашенными специалистами, демонстрируются примеры из юридической 

практики – это дает представление о ситуационном применении норм законов. Однако в условиях 

быстро меняющихся норм и постоянных изменений в судебной практике лишь опыт и непрерывное 

профессиональное развитие могут научить юриста тому, как применять свои знания в 

профессиональной деятельности [4]. 

Ключевые навыки корпоративного юриста включают в себя: 

 блестящее знание законодательства 

 отличные навыки ведения переговоров; 

 аналитические навыки и способность выносить аргументированные суждения; 

 знание технологий и программного обеспечения; 

 там-менеджмент; 

 высокая устная и письменная коммуникация; 

 внимание к деталям; 

 владение иностранном языком на уровне B1 или B2 [5]. 

Не так давно роль корпоративного юриста сводилась к проверке договоров на соответствие 

региональному и федеральному законодательству, – сейчас это специалист, который принимает 

управленческие решения, являясь менеджером высшего звена. Таким образом, профессиональные 

корпоративные юристы помогают упорядочить, согласовать и скоординировать все правовые 

вопросы, необходимые для ведения успешной бизнес-деятельности.  
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