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íàó÷íîïðàâîâîé æóðíàë

Ñ 2011 ãîäà æóðíàë «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî» âêëþ÷åí â Ðîññèéñêèé èíäåêñ íàó÷íîãî öèòèðîâàíèÿ 
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Ñ 28 äåêàáðÿ 2015 ã. æóðíàë «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî» âêëþ÷åí â ïåðå÷åíü ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ 
èçäàíèé, â êîòîðûõ äîëæíû áûòü îïóáëèêîâàíû îñíîâíûå ðåçóëüòàòû äèññåðòàöèé 

íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê, äîêòîðà íàóê 
(ñïèñîê ÂÀÊ ïðè Ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ) ïî ñïåöèàëüíîñòÿì: 12.00.01, 12.00.02.

Ñ 20 èþëÿ 2022 ã. æóðíàë «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî» âêëþ÷åí â ïåðå÷åíü ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ 
èçäàíèé, â êîòîðûõ äîëæíû áûòü îïóáëèêîâàíû îñíîâíûå ðåçóëüòàòû äèññåðòàöèé íà ñîèñêàíèå 

ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê, äîêòîðà íàóê (ñïèñîê ÂÀÊ ïðè Ìèíèñòåðñòâå íàóêè è 
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ) ïîñïåöèàëüíîñòÿì:

5.1.1. “Òåîðåòèêîèñòîðè÷åñêèå ïðàâîâûå íàóêè”;

5.1.2. “Ïóáëè÷íîïðàâîâûå (ãîñóäàðñòâåííîïðàâîâûå) íàóêè”;

5.1.3. “×àñòíîïðàâîâûå (öèâèëèñòè÷åñêèå) íàóêè”.
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ðèè ãîñóäàðñòâà è ïðàâà è ïîëèòîëîãèè þðèäè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà 
èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà

Ñ.Ä. Êàðàêîçîâ – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, äèðåêòîð Èíñòèòóòà ìàòåìàòèêè è èíôîðìà
òèêè  Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà

Â.Â. Êîìàðîâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé êîíñòèòóöèîííîãî è ìóíè
öèïàëüíîãî ïðàâà ÐÔ Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
þðèäè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Î.Å. Êóòàôèíà 
(ÌÃÞÀ) 

Ã.Á. Ìèðçîåâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ
ñîð, ïðåçèäåíò Ãèëüäèè ðîññèéñêèõ àäâîêàòîâ, ðåêòîð 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè àäâîêàòóðû è íîòàðèàòà, àêàäåìèê 
ÐÀÅÍ, Ïî÷åòíûé äîêòîð Áðèä÷ïîðòñêîãî Óíèâåðñèòåòà 
(ÑØÀ), Ïî÷¸òíûé äîêòîð ôèëîñîôèè óíèâåðñèòåòà 
«EuroSwiss»

Ñ.Â. Ìîë÷àíîâ – ó÷¸íûé ñåêðåòàðü ÔÃÁÍÓ 
«Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì Ðîññèéñêîé àêàäå
ìèè îáðàçîâàíèÿ», êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

À.Â. Ìîðîçîâ – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÍÈÖ2 ÔÊÓ «Íàó÷
íîèññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé» 

Ô.Ø. Ìóõàìåòçÿíîâà – ÷ëåíêîððåñïîíäåíò ÐÀÎ, 
äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, ãëàâíûé íàó÷
íûé ñîòðóäíèê ÔÃÎÓ ÂÏÎ “Êàçàíñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé 
Èíñòèòóò Êóëüòóðû”

Ð.Ì. Ìûðçàëèìîâ  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî è àäìèíèñòðàòèâ
íîãî ïðàâà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Êûðãûçñêîãî íàöè
îíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Æóñóïà Áàëàñàãûíà, 
×ëåí Ðåäàêöèîííîãî ñîâåòà Âåñòíèêà Êîíñòèòóöèîííîé 
ïàëàòû Âåðõîâíîãî ñóäà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè

Í.Ê. Ïîòîöêèé – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð Èíñòèòóòà ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è 
ýêîíîìèêè èìåíè À.Ñ. Ãðèáîåäîâà

Ë.À. Ðàïàöêàÿ   äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ìåòîäîëîãèè è òåõíîëîãèé 
ïåäàãîãèêè ìóçûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Èíñòèòóòà èçÿù
íûõ èñêóññòâ Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ãîñóäàð
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê Âûñøåé 
øêîëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ê.Õ. Ðàõèìáåðäèí – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ  Ïàëàòû þðèäè÷åñêèõ êîíñóëü
òàíòîâ Âîñòî÷íîÊàçàõñòàíñêîé îáëàñòè, ïðîôåññîð 
êàôåäðû óãîëîâíîãî ïðàâà è óãîëîâíîãî ïðîöåññà ÂÊÃÓ 
èì. Ñ. Àìàíæîëîâà,  îáëàäàòåëü çâàíèÿ «Ëó÷øèé ïðåïî
äàâàòåëü âóçà» Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ  è íàóêè 
Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí (2007 ã., 2013 ã.).

Á.Â. Ñàíãàäæèåâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ÷ëåíêîððåñïîíäåíò ÐÀÅÍ, ïðîôåññîð êàôåäðû 
ñóäåáíîé âëàñòè, ïðàâîîõðàíèòåëüíîé è ïðàâîçàùèòíîé 
äåÿòåëüíîñòè Þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÐÓÄÍ

Ë.À. Òõàáèñèìîâà  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, äèðåêòîð, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé êîíñòèòóöè
îííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâà Þðèäè÷åñêîãî èíñòè
òóòà Ïÿòèãîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, 
äèðåêòîð ÑåâåðîÊàâêàçñêîãî öåíòðà èçáèðàòåëüíîãî 
ïðàâà è ïðîöåññà, ðóêîâîäèòåëü ÑåâåðîÊàâêàçñêîãî 
íàó÷íîîáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ïîëèòèêîïðàâîâûõ 
ïðîáëåì, Àêàäåìèê ÀÌÀÍ, Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê ñôåðû 
îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàñëóæåííûé 
þðèñò Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ

Á.Ñ. Ýáçååâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ
ñîð, ñóäüÿ Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ (â îòñòàâêå), ÷ëåí 
ÖÈÊ Ðîññèè

Í.Ä. Ýðèàøâèëè – äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, 
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ãðàæäàíñêîïðàâî
âûõ äèñöèïëèí Àêàäåìèè Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû 
ÐÔ, ïðîôåññîð êàôåäðû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî è òðóäî
âîãî ïðàâà Èíñòèòóò ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è 
ïðàâà Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà óïðàâëåíèÿ. 

Ì.À. Ýñêèíäàðîâ – ðåêòîð Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñè
òåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîêòîð 
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, Çàñëóæåííûé äåÿòåëü 
íàóêè ÐÔ, ÷ëåí Íàó÷íîãî Ñîâåòà ïðè Ñîâåòå Áåçîïàñíî
ñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÐÀÅÍ

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:

Ïðåäñåäàòåëü: Ñ.À. Èâàíîâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
çàìåñòèòåëü ïåðâîãî ïðîðåêòîðà ïî ó÷åáíîé è ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå, 

ïðîôåññîð Äåïàðòàìåíòà Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñèòåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ýêñïåðò ÐÀÍ, Ïî÷åòíûé àäâîêàò Ðîññèè



Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ä.À. Ïàøåíöåâ, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 

Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
È.î. çàâåäóþùåãî îòäåëîì òåîðèè ïðàâà è ìåæîòðàñëåâûõ èññëåäîâàíèé Èíñòèòóòà 

çàêîíîäàòåëüñòâà  è ñðàâíèòåëüíîãî ïðàâîâåäåíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà: Ì.Ñ. Øàéõóëëèí,  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò,  ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ãîñóäàðñòâåííîïðàâîâûõ èññëåäîâàíèé Åâðàçèéñêîãî 

íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ïðîáëåì ïðàâà

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ïî íàó÷íîìó ðàçâèòèþ: Ð.Á. Ãàíäàëîåâ, 
êàíäèäàò ïîëèòè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê 

Íàó÷íîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ñåêòîðà Èíãóøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà: Â.Á. Ðûæîâ,
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, äîöåíò êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííîãî  è ìóíèöèïàëüíîãî 

óïðàâëåíèÿ Èíñòèòóòà ñîöèàëüíîãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Å.Ã. Áàãðååâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð Äåïàðòàìåíòà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâà
íèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÔÃÎÁÓ ÂÎ «Ôèíàíñî
âûé óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäå
ðàöèè» 

À.Â. Áàðêîâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ
ñîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ãðàæäàíñêîãî ïðàâà Ñàðàòîâ
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîé þðèäè÷åñêîé àêàäåìèè, Çàñëó
æåííûé þðèñò Ðîññèè

Í.È. Áåñåäêèíà – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, äîöåíò Äåïàðòàìåíòà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÔÃÎÁÓ ÂÎ «Ôèíàíñîâûé 
óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà
öèè»

Å.Â. Áîãäàíîâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ãðàæäàíñêîïðàâîâûõ äèñ
öèïëèí Ðîññèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî Óíèâåðñèòåòà èì. 
Ã.Â. Ïëåõàíîâà

Î.Í. Áóëàêîâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ
ñîð 

Å.Â. Âèíîãðàäîâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð. È.î. ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà Èíñòè
òóòà ãîñóäàðñòâà è ïðàâà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê

Å.Â. Âîåâîäà – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ïåäàãîãèêè è ïñèõîëî
ãèè, ïðîôåññîð êàôåäðû àíãëèéñêîãî ÿçûêà ¹ 2 Ìîñêîâ
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà ìåæäóíàðîäíûõ îòíî
øåíèé (Óíèâåðñèòåòà)  ÌÈÄ Ðîññèè

À.Â. Ãàâðèëèí  —  äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð,  ïðîôåññîð êàôåäðû ñîöèîëîãèè  Ãóìàíèòàð
íîãî èíñòèòóòà Âëàäèìèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè
âåðñèòåòà èìåíè Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâè÷à è  Íèêîëàÿ 
Ãðèãîðüåâè÷à Ñòîëåòîâûõ,  äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí  Àêà
äåìèè ïåäàãîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ íàóê

Ì.À. Ãàçèìàãîìåäîâ – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, äîöåíò, äîöåíò êàôåäðû óãîëîâíîïðîöåññóàëüíîãî 
ïðàâà ÑåâåðîÊàâêàçñêîãî èíñòèòóòà Âñåðîññèéñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà þñòèöèè, äîöåíò êàôå
äðû ïðèêëàäíîé èíôîðìàòèêè â þðèñïðóäåíöèè Äàãå
ñòàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, 
÷ëåíêîððåñïîíäåíò Ðîññèéñêîé àêàäåìèè åñòåñòâåííûõ 
íàóê (ÐÀÅÍ)

Ì.À. Ãîí÷àðîâ –  äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, äèðåêòîð Èíñòèòóòà «Âûñøàÿ øêîëà îáðàçîâà
íèÿ»,  ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäàãîãèêè Èíñòèòóòà «Âûñ
øàÿ øêîëà îáðàçîâàíèÿ»  Ìîñêîâñêîãî  ïåäàãîãè÷åñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Ñ.À. Ãðèìàëüñêàÿ – êàíäèäàò  þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò Äåïàðòàìåíòà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíî

ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÔÃÎÁÓ ÂÎ “Ôèíàíñîâûé óíè
âåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”

Ì.Ì. Äèêàæåâ —  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, ïðîôåññîð Èíãóøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè
âåðñèòåòà

È.Â. Äîéíèêîâ –äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî óíèâåðñè
òåòà óïðàâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû

À.À. Äîðñêàÿ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà 
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåð
ñèòåòàèì. À.È. Ãåðöåíà

Â.Á. Èñðàåëÿí –  êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, äîöåíò êàôåäðû þðèñïðóäåíöèè  Ìîñêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî óíèâåðñèòåòà óïðàâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
Ìîñêâû

Ð.À. Êàëàìêàðÿí – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ñåêòîðà ìåæäó
íàðîäíîïðàâîâûõ èññëåäîâàíèé Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà 
è ïðàâà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû 
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà Ðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà 
äðóæáû íàðîäîâ

Â.Ï. Êàìûøàíñêèé – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ãðàæäàíñêîãî 
ïðàâà ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êóáàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàð
íûé óíèâåðñèòåò», çàâåäóþùèé êàôåäðîé ãðàæäàíñêîãî 
ïðàâà è ïðîöåññà Èíñòèòóòà ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, ýêî
íîìèêè, ãóìàíèòàðíûõ íàóê è óïðàâëåíèÿ èìåíè 
Ê.Â. Ðîññèíñêîãî, Ïî÷¸òíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåñ
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

À.Ñ. Êàíþê – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, 
ïðîôåññîð ÐÀÎ, ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé, îáðàçîâàòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå ÔÃÁÎÓ ÂÎ 
«Ãæåëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò»

È.À. Êîíþõîâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ðóêîâîäèòåëü îòäåëà êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà è 
ïðîôåññîð êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà Ðîññèé
ñêîé àêàäåìèè ïðàâîñóäèÿ

Í.Í. Êîñàðåíêî – êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, 
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû ãîñóäàð
ñòâåííîïðàâîâûõ äèñöèïëèí Ìîñêîâñêîãî ãóìàíèòàð
íîãî óíèâåðñèòåòà

Í.Â. Êðîòêîâà – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ñåêòîðà êîíñòèòóöèîííîãî 
ïðàâà è êîíñòèòóöèîííîé þñòèöèè Èíñòèòóòà ãîñóäàð
ñòâà è ïðàâà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, çàìåñòèòåëü 
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà «Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî» Ðîñ
ñèéñêîé àêàäåìèè íàóê

Â.Ë.  Êóáûøêî – íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòà êàäðî
âîãî îáåñïå÷åíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè
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Ç.È. Êóðöåâà – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, ïðîôåññîð êàôåäðû ðèòîðèêè è êóëüòóðû ðå÷è 
Èíñòèòóòà ôèëîëîãèè Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

À.Í. Ëåâóøêèí  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî è 
êîðïîðàòèâíîãî ïðàâà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåí
íîãî þðèäè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Î.Å. Êóòàôèíà, 
ïðîôåññîð êàôåäðû ãðàæäàíñêîãî ïðàâà Ðîññèéñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ïðàâîñóäèÿ

Ï.Ã. Ìåæèäîâà – êàíäèäàò ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ãóìàíèòàðíûõ 
èññëåäîâàíèé Àêàäåìèè Íàóê ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, ã. 
Ãðîçíûé

Â.Ý. Ìåëàìóä – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
÷ëåíêîððåñïîíäåíò Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè ìåíåä
æìåíòà, Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, 
äèðåêòîð Èçìàéëîâñêîé ãèìíàçèè ¹ 1508 ã. Ìîñêâû 

Â.Ñ. Ìåñüêîâ  —   äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû òåîëîãèè, ïðîôåññîð êàôå
äðû ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà
çîâàíèÿ èìåíè àêàäåìèêà ÐÀÎ Â.À. Ñëàñòåíèíà Èíñòè
òóòà ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷å
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

À.Õ.Ìèíäàãóëîâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð (Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí)

Â.Î. Ìèðîíîâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû «Ãîñóäàðñòâåííîå ïðàâî è 
óïðàâëåíèå òàìîæåííîé äåÿòåëüíîñòüþ» Âëàäèìèð
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. À.Ã. è Í.Ã. 
Ñòîëåòîâûõ

Þ.Â. Íèêîëàåâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð Äåïàðòàìåíòà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâà
íèÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ôèíàíñîâîãî óíèâåð
ñèòåòà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ

Ã.Á. Ïðîí÷åâ  êàíäèäàò ôèçèêîìàòåìàòè÷åñêèõ 
íàóê, äîöåíò, äîöåíò êàôåäðû ñîâðåìåííîé ñîöèîëîãèè 
ñîöèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàð
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, ñòàð
øèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ôåäåðàëüíîãî èññëåäîâàòåëü
ñêîãî öåíòðà õèìè÷åñêîé ôèçèêè èì. Í.Í. Ñåìåíîâà 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðîñ
ñèéñêîé àêàäåìèè åñòåñòâåííûõ íàóê, Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà

À.Â. Ðàãóëèí – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, 
ðóêîâîäèòåëü öåíòðà èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì îðãàíèçà
öèè è äåÿòåëüíîñòè àäâîêàòóðû Åâðàçèéñêîãî íàó÷
íîèññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ïðîáëåì ïðàâà, Ïðåä
ñåäàòåëü êîìèññèè ïî çàùèòå ïðàâ àäâîêàòîâ÷ëåíîâ 
àäâîêàòñêèõ îáðàçîâàíèé Ãèëüäèè Ðîññèéñêèõ àäâîêà
òîâ

Ã.Ì. Ðåçíèê – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, Çàñëó
æåííûé þðèñò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷ëåí Îáùåñòâåí
íîé ïàëàòû ÐÔ, ÷ëåí Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî 
âîïðîñàì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðàâîñóäèÿ, âèöåïðåçè
äåíò Ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà (ñîäðóæåñòâà) àäâîêàòîâ

À.Â. Ðîãîâà –  äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäàãîãèêè ïñèõîëîãîïåäà
ãîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Çàáàéêàëüñêîãî  ãîñóäàðñòâåí
íîãî óíèâåðñèòåòà,  ÷ëåí Íàó÷íîãî Ñîâåòà ïî ïðîáëåìàì 
èñòîðèè îáðàçîâàíèÿ è ïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè ïðè 
Èíñòèòóòå òåîðèè è èñòîðèè ïåäàãîãèêè ÐÀÎ, Çàñëó
æåííûé ó÷èòåëü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïî÷åòíûé 
ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîñ
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè

Í.Â. Ñåìåíîâà – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ïåäàãîãèêè  Ïåäàãîãè÷å
ñêîãî  èíñòèòóòà Òèõîîêåàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè
âåðñèòåòà, Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

À.Á. Ñèíåëüíèêîâ – äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû ñîöèîëîãèè ñåìüè 
è äåìîãðàôèè ñîöèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñêîâ
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ì.Â. Ëîìî
íîñîâà

À.À. Ñîëîâüåâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, ïðîôåññîð êàôåäðû ãðàæäàíñêîãî è àäìèíè
ñòðàòèâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàð
ñòâåííîãî þðèäè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Î.Å. Êóòà
ôèíà (ÌÃÞÀ), ïðîôåññîð êàôåäðû òåîðèè è èñòîðèè 
ãîñóäàðñòâà è ïðàâà Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ãîñó
äàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (ÌÏÃÓ)

Ä.Ñ. Ñîìîâ – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, âðèî 
ðåêòîðà Ãæåëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Ò.À. Ñîøíèêîâà –äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññà è 
ñîöèàëüíûõ îòðàñëåé ïðàâà Ìîñêîâñêîãî ãóìàíèòàðíîãî 
óíèâåðñèòåòà

À.À. Ñïåêòîð – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ
ñîð êàôåäðû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ïðàâà Ìîñêîâñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî þðèäè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè 
Î.Å. Êóòàôèíà

Ð.Ô. Ñòåïàíåíêî – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð êàôåäðû òåîðèè è èñòîðèè ãîñóäàðñòâà è ïðàâà 
þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Êàçàíñêîãî (Ïðèâîëæñêîãî) 
ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà

Ä.Ï. Ñòðèãóíîâà – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, äîöåíò êàôåäðû ìåæäóíàðîäíîãî è èíòåãðà
öèîííîãî ïðàâà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿé
ñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèé
ñêîé Ôåäåðàöèè

Â.Í. Òêà÷åâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ
ñîð, Çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèè, ïðîôåññîð êàôåäðû 
ãðàæäàíñêîïðàâîâûõ äèñöèïëèí Ðîññèéñêîãî ýêîíîìè
÷åñêîãî Óíèâåðñèòåòà èì. Ã.Â. Ïëåõàíîâà

Í.Å. Òîëñòàÿ – äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðîôåñ
ñîð, Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, ðåêòîð ÑåðãèåâîÏîñàäñêîãî ãóìàíè
òàðíîãî èíñòèòóòà

À.Ã. Òþðèêîâ – äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð Äåïàðòàìåíòà ñîöèîëîãèè ÔÃÎÁÓ 
ÂÎ «Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîñ
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè»

Ì.Ñ. Õàëèêîâ – äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð  êàôåäðû óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì 
Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è óïðàâëåíèÿ Ðîñ
ñèéñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è ãîñóäàðñòâåí
íîé ñëóæáû

Í.Ï. Õîäàêîâà   — äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð,  ïðîôåññîð  äåïàðòàìåíòà ìåòîäèêè îáó÷åíèÿ 
Èíñòèòóòà ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè îáðàçîâàíèÿ  
Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà

 Ã.Ã. ×åðåìíûõ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, Çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèè, íîòàðèóñ ã. 
Ìîñêâû, ÷ëåí Ïðàâëåíèÿ Ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé íîòà
ðèàëüíîé ïàëàòû

Õ.Ñ. Øàãáàíîâà – äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò, ïðîôåññîð êàôåäðû ôèëîñîôèè, èíîñòðàííûõ 
ÿçûêîâ è ãóìàíèòàðíîé ïîäãîòîâêè ñîòðóäíèêîâ îðãà
íîâ âíóòðåííèõ äåë ÔÃÊÓ ÄÏÎ «Òþìåíñêèé èíñòèòóò 
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíèêîâ ÌÂÄ Ðîññèè», 
÷ëåí–êîððåñïîíäåíò ÐÀÅÍ

Ã.Ã. Øèíêàðåöêàÿ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ñåêòîðà ìåæäóíàðîäíîãî 
ïðàâà Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è ïðàâà  ÐÀÍ, ÷ëåí Ñîâåòà 
ïî ìåæäóíàðîäíîìó ïðàâó ïðè Ìèíèñòåðñòâå èíîñòðàí
íûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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Аннотация. Сегодня противодействие коррупции является одной из приоритетных 
задач национальной политики и одним из важнейших направлений деятельности в системе 
органов государственной власти. К существенным предпосылкам столь пристального 
внимания к проблеме коррупции можно отнести то, что она заметно снижает эффектив-
ность государственного управления, наносит серьезный удар по бюджетам всех уровней, 
приводит к правовому нигилизму, ухудшает инвестиционный климат в стране, тормозит 
темпы экономического роста, что напрямую сказывается на уровне благосостояния насе-
ления и, как результат, порождает недоверие к власти. 

Историко-правовой анализ исследуемой проблемы подтверждает существование 
коррупции во всех государствах с момента их появления, поскольку наличие в государстве 
управленческого аппарата неразрывно связано с коррупционными проявлениями. Государ-
ство не может существовать без управленческих структур, а в последние изначально вне-
дрены коррупционные составляющие. Несмотря на очевидное свойство коррупции приво-
дить к подрыву основ государства, и государство и коррупция находятся в тесной взаимос-
вязи, синхронно зародившись и совместно эволюционируя. Россия не стала исключением из 
этого правила. С возникновением Киевской Руси в государстве появились и первые призна-
ки коррупции.  При чем важно отметить, что государство зачастую само являлось причи-
ной возникновения коррупции – зла, с которым оно же в последствие и вело решительную 
борьбу. В частности, система «кормление от дел» с позиций государства представлялось 
долгое время удачным решением проблемы содержания чиновников и имела вполне легаль-
ный статус, а в итоге явилась прекрасной основой для формирования коррупционных от-
ношений, трудно поддающихся искоренению и сегодня. 

Недостаточное понимание сущности, граней и первопричин коррупции неизбежно ве-
дет к снижению эффективности борьбы с этим социально – опасным явлением. Необходи-
мость обращения в исследовании к историческим аспектам появления коррупции и эволю-
ции системы противодействия данному явлению объясняется тем, что современная ре-
альность во многом продиктована прошлым.   При этом правовые реалии сегодняшнего 
дня не могут не повлиять на будущее исследуемой проблемы. 
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COUNTERACTING CORRUPTION IN THE STATE APPARATUS 
OF RUSSIA: HISTORY AND MODERNITY

Annotation. Today, combating corruption is one of the priorities of national policy and one of 
the most important activities in the system of public authorities. The essential prerequisites for such 
close attention to the problem of corruption include the fact that it significantly reduces the effective-
ness of public administration, deals a serious blow to budgets at all levels, leads to legal nihilism, 
worsens the investment climate in the country, slows down economic growth, which directly affects 
the level of well-being of the population and, as a result, generates distrust of the authorities.

The historical and legal analysis of the problem under study confirms the existence of corrup-
tion in all states from the moment of their appearance, since the presence of a managerial apparatus 
in the state is inextricably linked with corruption manifestations. The state cannot exist without man-
agement structures, and corruption components are initially introduced into the latter. Despite the 
obvious property of corruption to undermine the foundations of the state, both the state and corrup-
tion are closely interrelated, simultaneously originating and co-evolving. Russia is no exception to 
this rule. With the emergence of Kievan Rus, the first signs of corruption appeared in the state. 

Insufficient understanding of the essence, facets and root causes of corruption inevitably leads 
to a decrease in the effectiveness of the fight against this socially dangerous phenomenon. The need 
to address the historical aspects of the emergence of corruption and the evolution of the system of 
countering this phenomenon is explained by the fact that modern reality is largely dictated by the 
past.   At the same time, the legal realities of today cannot but affect the future of the problem under 
study.

Key words: state, corruption, legislation, law, counteraction to corruption.

А
нализ развития мировой государ-
ственности позволяет сделать вывод 
о присутствии коррупции в любом 

обществе, где есть институт государственного 
управления. Разница может усматриваться лишь 
в частоте ее проявлений и масштабах влияния на 
всевозможные сферы жизни общества.

В России термин «коррупция» был введен в 
научный оборот советским юристом Александром 
Яковлевичем Эстриным в 1913 г.  Ранее этот тер-
мин в российском законодательстве не употре-
блялся, хотя в разные исторические периоды ста-
новления и развития российского государства под 
коррупцией понимались самые разнообразные 
корыстные злоупотребления своим должностным 
положением чиновников. 

Из уцелевших источников следует, что взятки 
появились еще в Древней Руси, когда в государ-
стве получила распространение система кормле-
ний, заключающаяся в особом способе содержа-
ния должностных лиц за счет местного населения. 
Заметим, что институт кормлений не был нашим 
«изобретением»: кормления были известны и в 
Византии, и во времена древнего Востока и Китая.  
Исследователи отмечают, что «первоначально 
кормление на Руси носило эпизодический харак-
тер, но уже в XIV—XV веках получило широкое 
распространение. При этом кормления порож-
дали произвол и злоупотребления местных вла-
стей, заинтересованных в обогащении в период 
пребывания в кормленщиках. Поэтому, уже с XV 
века, московские великие князья регламентиро-
вали доходы кормленщиков путем выдачи специ-

альных «кормленных» и уставных грамот, а в 
результате проведения Иваном Грозным земской 
реформы 1555 – 1556 гг.  система кормлений была 
и вовсе ликвидирована. В 1555 году был издан 
указ об отмене кормлений, но начал он приме-
няться, конечно, не сразу и не повсеместно. Мно-
гие традиции кормлений сохранились на долгие 
годы в деятельности местных органов власти. 
Данное обстоятельство объясняет и то, что в 
древнерусских источниках достаточно редко гово-
рилось о взятке как о преступном деянии» [1, 
с.45]. Не отрицая очевидности того факта, что в 
XII—XIV веках указанный способ содержания 
должностных лиц сыграл значительную роль в 
складывании системы местного управления, он 
оказалась крайне неэффективным. Тем не менее, 
как видно из исторических свидетельств, к XV в. 
коррупция в России приобрела системный харак-
тер. Уже на основе текстов Судебников от 1497 и 
1550 годов можно получить достаточно полное 
представление о масштабах проблемы тех лет. 
Считается, что самое раннее официальное упо-
минание в истории российского государства о 
действии с признаками коррупции относится к 
1497 году, когда в первом законодательном сбор-
нике Руси, появившемся при Иване III, впервые 
было закреплено понятие мздоимства, представ-
ляющее собой не что иное, как взятка за то, что 
должностное лицо выполнит действие, которое и 
без того входит в круг его обязанностей. В более 
поздней версии Судебника от 1550 г. помимо 
мздоимства упоминается другая форма взятки – 
лихоимство. В данном случае имеется в виду 
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оплата усилий чиновника за совершение им заве-
домо незаконного действия (или бездействия), 
служебного проступка. Со временем перечень 
коррупционных проявлений увеличивался, попол-
няясь за счет прибавления к ранее названным 
иных проявлений коррупционной направленности 
– хищения государственного имущества, лиходей-
ства и т.д. Справедливости ради здесь стоит отме-
тить, что историки говорят, об упоминании непра-
вомерного вознаграждения с признаками корруп-
ции и ранее этих лет: речь идет о посуле, «кото-
рый был в ходу в качестве благодарности за 
осуществление официальных властных полномо-
чий. (Двинская уставная грамота 1397 – 1398 
годов, или Уставная грамота Василия I). Суще-
ствует и точка зрения о том, что понятие «посул» 
употребляется в значении взятки, начиная с 
Псковской Судной грамоты 1397 года, хотя, по 
некоторым сведениям, в данном документе дается 
лишь уточнение нормы, закрепленной в Двинской 
уставной грамоте относительно незаконного воз-
награждения» [2, с.575].

Злоупотребление должностными полномо-
чиями, подделка процессуальных документов 
чиновниками в личных корыстных целях, взяточ-
ничество и вымогательство судей за благополуч-
ный исход дела и другие проявления произвола 
на местах не могли оставаться без решительного 
вмешательства со стороны государства с целью 
противодействия набирающей обороты корруп-
ции. Первое ограничение коррупционных дей-
ствий на законодательном уровне, т. е. непосред-
ственное противодействие коррупции, как следует 
из источников, начинает свою историю в период 
правления Ивана III (1462-1505). Впоследствии, 
уже при его внуке Иване IV Грозном (1533-1584), 
за непомерное взяточничество была предусмо-
трена даже смертная казнь. Борис Годунов видел 
решение проблемы взяточничества, поскольку 
именно оно было в то время основным проявле-
нием коррупции, «в смене прежних наместников и 
удвоении жалования новым с тем, чтобы они 
«могли пристойно жить без лихоимства». При 
этом новые чиновники были предупреждены о 
неизбежной казни в случае взяточничества. После 
Соляного бунта, одной из причин которого явля-
лась коррупция, в 1649 году царем Алексеем 
Михайловичем было принято Соборное уложе-
ние, в котором также были изложены вопросы уго-
ловной ответственности за взяточничество и дру-
гие виды корыстных злоупотреблений по службе. 
В десятой главе Соборного уложения данные пре-
ступления рассматривались как преступления, 
направленные против интересов правосудия» [3, 
с.86]. 

В уголовном законодательстве термину 
«взяточничество» довольно долго не отводилось 

своего «законного» места, несмотря на то, что 
именно с него коррупция на Руси получила даль-
нейшее развитие. На протяжении IХ-ХIХ вв. «взя-
точничество в России приобретало самые разные 
формы и обозначалось такими понятиями, как 
«почести», «посулы», «лихоимство», «мздоим-
ство» и т.п., причем часть из них носила вполне 
легитимный характер» [4, с.47]. 

На протяжении всей истории в Российской 
империи с разной степенью успешности велась 
борьба с коррупционными проявлениями. Период 
правления Петра I (1682 – 1725), воцарившегося 
на русском престоле в те годы, когда взяточниче-
ство достигло своего апогея, ознаменован серьез-
ными преобразованиями в уголовном законода-
тельстве. Особое внимание было уделено вопро-
сам коррупции и мерам по ее искоренению. 
Несмотря на то, что чиновникам в 1715 году было 
положено фиксированное жалованье, взяточни-
чество оставалось вполне нормальной практикой 
для государственных служащих петровских вре-
мен. Петра Алексеевича крайне не устраивала и 
гневила непомерная алчность и продажность 
чиновников, которых не сильно останавливало и 
то, что взяточничество считалось серьезным пре-
ступлением. Намерение царя всея Руси издать 
Указ «о повешении каждого, кто украдет сумму, 
достаточную для покупки веревки», вызывал лишь 
скептицизм у его современников: первый в исто-
рии Российского государства генерал-прокурор 
П.И. Ягужинский «резонно заметил, что при таких 
порядках император рискует остаться без служи-
телей и подданных вовсе. По сути, это было при-
знанием того, что воровством занимаются все без 
исключения с разницей лишь в возможностях и 
размерах» [5, с.36]. Тем самым граф, по сути, при-
знал, что казнокрадство и взяточничество в Рос-
сии не победить – подданные будут истреблены 
гораздо раньше. Высказанное мнение «подкре-
плялась традиционной двойственностью государ-
ственной политики в сфере борьбы с коррупцией, 
когда одним прощалось то, за что безжалостно 
карали других» [6, с.21]. Отчасти проблема заклю-
чалась в огромном количестве чиновников: всем 
выплачивать положенное жалование на регуляр-
ной основе не представлялось возможным. 
Основной статьей доходов для чиновников было 
взяточничество, особенно в том случае, когда 
речь шла о чиновниках рангом пониже. Петр Алек-
сеевич развернул беспощадную антикоррупцион-
ную кампанию, прибегая к самым неожиданным 
способам. За подтвердившиеся данные о фактах 
казнокрадства или иных формах коррупционных 
проявлений царь щедро одаривал информатора 
за оказанную услугу движимым и недвижимым 
имуществом попавшегося преступника. В послед-
ствии борьба с коррупцией находила свое продол-



14

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

жение в законотворчестве и других правителей 
государства Российского, однако, в ближайший 
период после смерти последнего царя всея Руси и 
первого императора Всероссийского Петра Алек-
сеевича его наследники не были столь активны на 
этом поприще. В период правления династии 
Романовых коррупция в стране представляла 
собой важнейший источник доходов для алчных 
госслужащих и сребролюбивых сановников тех 
лет. Ярчайший пример продажности периода 
правления Елизаветы Петровны (1741-1761): 
«канцлер Бестужев-Рюмин, состоящий на службе 
у российской императрицы, получал за свою 
службу 7 тысяч рублей в год, а за предательство 
национальных интересов России в пользу Британ-
ской короны (в качестве «агента влияния») полу-
чал от английского государства 12 тысяч в той же 
валюте» [7, с.28]. «Воруют!» - так кратко, но емко 
оценил в те годы Н. М. Карамзин ситуацию в Рос-
сии. Думается, что эта характеристика, вошедшая 
в историю, не теряет актуальности и сегодня. 

 С воцарением на престол Екатерины II 
(1762-1796) борьба с коррупцией приобретает 
несколько иные черты: императрица полагала, 
что пытки, казни и конфискация имущества не 
дадут такого положительного результата, какой 
она рассчитывала получить за счет кадровой 
политики и повышения жалования чиновникам. 
При этом творившийся беспредел в виде чиновни-
чьего произвола, взяточничества и прочих злоупо-
треблений требовал незамедлительной реакции с 
ее стороны.  Правительница пришла к выводу, что 
метод «кнута», который в свое время избрал Петр 
I, пора заменить на метод «пряника». Спустя три 
недели после своего восшествия на престол, 18 
июля 1762 года, Екатерина II выпустила «Мани-
фест о лихоимстве», который явил собой про-
граммный документ, направленный на борьбу с 
коррупцией в государственном управлении. В 
качестве «пряника» Екатерина II положила теперь 
уже «постоянное денежное жалованье» чиновни-
кам, объявив при этом, что иные доходы будут 
расценены как взятки. Но меры, направленные на 
борьбу с коррупционерами в годы правления Ека-
терины II, были недостаточно жесткими. Вопреки 
ее надеждам, как и следовало ожидать, рост кор-
рупции со смягчением санкций только увеличился. 
Сама же императрица свыклась с мыслью о 
неискоренимости коррупции [8, с.24]. Необходи-
мость противодействия коррупции понимал и 
Павел I (г.п.1796-1801), однако, время его непро-
должительного правления (а может быть и в силу 
именно этого) не было ознаменовано сколько-ни-
будь примечательным законотворчеством. Хотя, 
несомненно, заслуживает внимания исторический 
факт: Павел I приказал поставить у ворот дворца 
ящик, в который любой его подданный имел воз-

можность опустить письмо для него. С большей 
частью корреспонденции император знакомился 
лично. Своего рода это была довольна решитель-
ная попытка создать обратную связь правителя с 
народом, что тоже могло сыграть свою роль в 
борьбе с коррупционными проявлениями при 
должном подходе.

Историками отмечается, что в числе прочих 
факторов, детерминирующими процветание кор-
рупции в России во все времена, можно уверенно-
стью назвать особенности национального мента-
литета. Исторически было предопределено, что 
традиции и обычаи, прочно укоренившиеся в рус-
ской культуре, доминировали над законодатель-
ством. В условиях крепостного права прочно 
закрепилась в сознании русского человека при-
вычка делать подношения, благодарить за ока-
занную услугу: стыдно «не дать», еще более 
стыдно «не взять», дабы не обидеть. Другой явной 
проблемой являлся явный дефицит квалифици-
рованных кадров, что особенно проявлялось на 
окраинах огромной российской территории. 

В 1809 и 1811 годах Александром I (г.п.1801-
1825) были изданы законодательные акты в чем 
– то перекликающиеся с установками Петра I и 
Екатерины II относительно борьбы с коррупцион-
ной составляющей. Но злоупотребление властью 
и должностные преступления продолжали оста-
ваться серьезной проблемой, требуя от власти 
более существенных мер, направленных на пре-
образования в законодательстве.

В годы правления Николая I (1825 – 1855) в 
целях противодействия коррупции большое рас-
пространение получили дисциплинарные взыска-
ния, расчет был на повышение чувства ответ-
ственности у гражданских служащих. В 1845 году 
вышел первый уголовный кодекс в истории Рос-
сии – «Уложение о наказаниях уголовных и испра-
вительных», содержащий достаточно системати-
зированный перечень преступлений против 
порядка управления и включающий целую главу, 
посвященную вопросам взяток. «Взяточничество 
квалифицировалось как преступное деяние и под-
разделялось на «мздоимство» и «лихоимство». 
Согласно Уложению, в случае мздоимства – при-
нятия взятки без нарушения служебных обязанно-
стей и законов по службе чиновник подвергался 
наказанию в виде штрафа в сумме двойной цены 
подарка или снятию с должности»» [9, с.33]. Взя-
точничество, при котором нарушались государ-
ственный закон и служебные обязанности, квали-
фицировалось как злоупотребление властью и 
относилось уже к лихоимству, за которое законо-
дателем предусматривались более серьезные 
санкции: уголовное наказание могло заключаться 
в отдаче в исправительные арестантские помеще-
ния. С точки зрения анализа «возможных причин 
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коррупции в органах государственной власти и 
ввиду необходимости выработки комплекса мер 
по ее искоренению весьма любопытно содержа-
ние записки, направленной Николаю I в 1827 году 
из «Высочайше учрежденного Комитета для сооб-
ражения законов о лихоимстве и положения пред-
варительного заключения о мерах к истреблению 
сего преступления». В этом документе с исключи-
тельной скрупулезностью рассматриваются при-
чины распространения коррупционных престу-
плений в государственном аппарате, дается клас-
сификация форм коррумпированного поведения, 
предлагаются меры по противодействию данному 
явлению» [10]. После перечисления причин кор-
рупции добавлялось: «это способствует тому, что 
врученную ему Правительством власть чиновник 
употребляет «в пользу корыстных видов, престу-
пает во всех возможных случаях те законы, кои 
вверены его хранению, одним словом», побужда-
ется лихоимство» [11, с.62]. В целях противодей-
ствия коррупции предлагались меры, которые не 
потеряли своей актуальности и сегодня: «ввести 
гласность «в производстве суда и в отправлении 
канцелярской службы»; «отменить законы, кото-
рые способствуют к умышленным проволочкам и 
к вынуждению взяток», установить для служащих 
«такие должностные оклады и жалования, кото-
рые были бы соразмерны их потребностям», а 
также представлялось, что за причиненный вред 
степень наказания должна превосходить выгоду, 
приобретаемую от преступления»   [12].

При Александре II (1855-1881) важным фак-
тором борьбы с коррупцией на государственной 
службе стало ежегодное информирование обще-
ственности о размере оклада, взысканиях, поощ-
рениях, имуществе, имеющемся в распоряжении 
семьи чиновника, и иных делах, имеющих отно-
шение к службе чиновника во благо государства. 
Широкое распространение получила система 
запретов и ограничений: тщательно отслежива-
лись все, даже самые завуалированные, способы 
получения взяток, к коим относился, например, 
мнимый проигрыш. Замеченного в коррупционных 
проступках чиновника увольняли со службы и 
отдавали под суд. Отныне ни он, ни его дети не 
могли рассчитывать на «место». 

Александр III (г.п.1881-1894) продолжил 
борьбу с коррумпированными госслужащими, 
введя ранее не существовавшие запреты. В част-
ности, чиновникам запрещалось участвовать в 
правлениях частных акционерных обществ. 
Характеризующим отношение правителя к кор-
рупции может служить тот факт, что на лиц, осу-
жденных за преступления коррупционной направ-
ленности, в отличие от других осужденных, не 
распространялась амнистия в качестве «милости, 
даруемой Всемилостивейшим Манифестом от 11 

августа 1904 г.»  [13, с.61]. Уголовное уложение 
1903 года, вступившее в силу уже при Николае I 
являлось одним из первых в истории права зако-
нодательным актом, где борьба с коррупцией 
была систематизирована. 

Борьба с коррупцией велась представите-
лями всех правящих династий – Рюриковичами, 
Годуновыми, Романовыми. Но, наверно, именно 
при Романовых это явление достигло наиболь-
шего размаха. С одной стороны, как следует из 
исторических данных, издавались высочайшие 
указы, имеющие своей целью нанести сокруши-
тельный удар по чиновничеству, пристрастивше-
муся к использованию своего служебного положе-
ния для нечестной наживы путем взяточничества 
и запускания руки в государственную казну, а с 
другой – потворствовали распространению иной 
формы коррупции, проявляющейся в банальном 
фаворитизме. Петр I не считал необходимым про-
являть скупость, одаривая своих приближенных 
из государственной казны. А Екатерина II, видимо, 
стремилась равняться на своего великого пред-
шественника не только в масштабах государ-
ственных преобразований, но и в щедрости к 
«приятственным» ей во всех отношениях людям: 
«при годовом бюджете России в 16 млн. руб., она 
истратила на своих фаворитов более 90 млн. в 
той же валюте» [14, с.31]. Не менее показателен и 
факт из биографии звезды русского балета 
Матильды Кшесинской, которая вовсю блистала 
не только на сцене Императорских театров, но не 
меньше «засветилась» и в истории развития рос-
сийской коррупции. Пользуясь необыкновенной 
протекцией со стороны Николая II и будучи в очень 
близких отношениях с Великим князем Сергеем 
Михайловичем Романовым, равно как и с Великим 
князем Андреем Владимировичем Романовым, в 
годы первой мировой войны она помогала некото-
рым фабрикантам получать военные заказы. Этот 
коррупционный сговор обошелся государству 
крайне дорого, причем в прямом и переносном 
смысле слова. Впоследствии великую балерину 
стали называть символом коррупции того вре-
мени. Общеизвестно, что М. Кшесинская, обла-
дая, как оказалось, самыми разными талантами, 
включая способность к коррупционным сговорам, 
являлась самой богатой женщиной в Российской 
Империи.

Учащение коррупционных проявлений, в том 
числе взяточничества, в начале ХХ века было 
обусловлено не только увеличением числа зака-
зов для военных нужд, поставок этой же направ-
ленности, но и разрастанием чиновничьего аппа-
рата, развитием разных видов предприниматель-
ства, куда можно отнести сделки с недвижимостью 
и земельными участками, разработку природных 
ископаемых и т.д. Царское правительство, защи-
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щая интересы государства, не могло не отреаги-
ровать на усилившуюся коррупционную угрозу. В 
итоге была ужесточена ответственность как за 
получение вятки, так и за ее дачу. В 1911 г. Госу-
дарственную Думу было направлено предложе-
ние квалифицировать попытку дать взятку как 
самостоятельное преступление.

Коррупция не перестала существовать и со 
сменой государственного строя в 1917 года. Не 
искоренила ее и новая форма правления. Однако 
большевики видели во взяточничестве суще-
ственную угрозу для основ нового государствен-
ного строя. В декрете «О взяточничестве», приня-
том в 1918 г. за это деяние предусматривалась 
уголовная ответственность с лишением свободы 
сроком до пяти лет. Рассуждая о коррупции, В.И. 
Ленин называл это явление опасным пережитком 
и решительно настаивал на обращении к более 
суровым мерам. В соответствии с Уголовным 
кодексом 1922 г. за коррупционное преступление 
был предусмотрен расстрел. Буржуазному насле-
дию не было и не могло быть места в эпоху, когда 
страна активно приступила к строительству соци-
ализма. 

Несмотря на самые беспощадные методы 
борьбы с коррупционными проявлениями, не 
было уделено внимание причинам, их детермини-
рующим, большинство из которых, к слову ска-
зать, имели место быть еще при царском режиме 
и уже когда - то были сформулированы в записке 
Николаю I. 

Многие исследователи из числа историков, 
политологов, правоведов склонны считать, что «в 
Советском государстве отношение к коррупции 
было довольно двойственным. С одной стороны, 
злоупотребление служебным положением рас-
сматривалось как одно из наиболее тяжких пре-
ступлений, за которое предусматривались суро-
вые меры вплоть до расстрела. С другой - при 
отсутствии независимой судебной власти чинов-
ничество (партийная номенклатура) представ-
ляло класс, неподвластный контролю общества, и 
не боялось наказаний. Если умолчать об этих 
явлениях не представлялось возможным, то они 
преподносились как некие издержки функциони-
рования органов власти либо как отдельные 
факты, не вытекавшие с неизбежностью из суще-
ствовавшей системы. Это создавало благоприят-
ную почву для дальнейшего внедрения коррупции 
в общественные отношения при либерализации 
экономических и политических отношений в 
стране на рубеже 90-х годов» [15, с.158]. 

Стоит отметить, однако, что в период ста-
линского тоталитарного режима и усилившимися 
карательными функциями государства рост кор-
рупции удалось обуздать. Значительную роль в 
этом процессе сыграло наделение репрессивных 

органов значительным объемом полномочий. 
Конец 40-х и начало 50-х гг. XX века отмечены 
существенными успехами в проведении антикор-
рупционной политики. После смерти И. В. Ста-
лина с его жестким идеологическим контролем 
всех сфер общественной жизни положительная 
тенденция была в скором времени утрачена. С 
ослаблением государственного и общественного 
контроля в годы оттепели и застоя коррупционные 
проявления вновь участились. Надо заметить, что 
в СССР вплоть до начала 80-х годов тему корруп-
ции поднимать было не принято. Советским граж-
данам внушалось, что коррупция является атри-
бутом чуждого нам капиталистического общества, 
а для социалистического строя это явление не 
характерно. Все эти убеждения имели место быть 
на фоне неутешительных данных статистики, 
согласно которой рост взяток с середины 50-х до 
середины 80-х годов вырос в 25 раз (и это только 
официально зарегистрированные случаи взяточ-
ничества). Но обычному народу знать это не пред-
ставлялось возможным. Безусловно, периодиче-
ски устраивались показательные антикоррупцион-
ные акции: дело фирмы «Океан», когда под видом 
сельди из страны вывозилась черная икра; «азер-
байджанское дело», когда по итогом разбиратель-
ства стали известны расценки на получение госу-
дарственных должностей и мест, а также некото-
рые другие расследования, получившие резонанс. 
Но реальная ситуация до конца никому не была 
известна. С приходом в 1982 году к власти Ю. В. 
Андропова в стране на некоторое время развер-
нулась широкомасштабная антикоррупционная 
деятельность, в результате которой были приняты 
меры в отношении коррупционеров из числа пар-
тийных работников и иных крупных должностных 
лиц.

С распадом Советского Союза ушел в исто-
рию и государственный советский строй, пере-
стала существовать характерная для него система 
общественного и государственного контроля. В 
новом российском государстве, пришедшем на 
смену СССР, закономерно встал вопрос о необхо-
димости запуска нового антикоррупционного 
механизма. Несмотря на ряд предпринятых уси-
лий в направлении противодействия коррупции, 
вопрос остается открытым. Согласно данным 
агентства Transparency International [16], Россия 
из года в год продолжает занимать самые непре-
стижные позиции в мировом коррупционном рей-
тинге. По итогам 2020 года Россия заняла 
129-е место из 180 в рейтинге государств по 
уровню коррупции, разделив его с Азербайджа-
ном, Габоном, Малави и Мали. В докладе агент-
ства Transparency International, занимающегося 
составлением указанного рейтинга, совершенно 
справедливо отмечается, что у России много лет 
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одни из самых низких баллов в рейтинге, и это 
определенно указывает на подмену системной 
борьбы с коррупцией «единичными уголовными 
делами».

Проблема противодействия коррупции 
ввиду ее негативного воздействия на все сферы 
общественной жизни является одной из трудно-
разрешимых, а, следовательно, и сохраняющей 
свою актуальность в подавляющем большинстве 
стран мира. Несовместимость коррупции с нор-
мальным функционированием государства оче-
видна, равно как не подлежит сомнению и необхо-
димость борьбы с ней. При этом в научных трудах 
самых разных ученых все чаще говорится о некой 
«нормальности» этого явления при условии 
сохранения коррупции на дозволенном уровне и 
подконтрольности государству. Анализ итогов 
борьбы с коррупционными проявлениями в других 
государствах также не оставляет иллюзий относи-
тельно полной ликвидации данного явления. 
Высказываются убеждения по поводу того, что 
гораздо реальнее абсолютного уничтожения кор-
рупции взять ее под контроль или добиться «удер-
жания на социально терпимом уровне». Изучение 
исторических трудов по рассматриваемой теме 
доказывает, что коррупция существовала всегда. 
Отсутствовал термин «коррупция», не было сфор-
мулировано определение, аккумулирующее 
основные черты коррупционной деятельности, но 
это не исключало наличие самого явления. Дей-
ствительно, исторический экскурс к истокам 
зарождения коррупции утвердил в мысли, что она 
неизбежно сопровождала любое государство с 
момента его зарождения, развиваясь и эволюцио-
нируя вместе с ним, беспрестанно приобретая 
новые формы и признаки своего существования. 
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права, отмечаются особенности правовой природы последних. Рассматриваются различ-
ные формы абстрактного нормотворчества высших судов в России и возможность юриди-
ческой квалификации соответствующих актов судебной власти в качестве прецедентов и 
нормативных правовых актов. При анализе понятия «судебная практика» делается  ак-
цент на проблеме его двойственного понимания в современной юридической науке.
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Russian Federation and empirical data the existence of precedent lawmaking in modern Russia is 
proved. 

A comparative analysis of judicial precedent and other forms of judicial law is carried out, the 
peculiarities of the legal nature of the latter are noted. Different forms of abstract lawmaking of high-
er courts in Russia and possibility of legal qualification of corresponding acts of judicial branch as 
precedents and normative legal acts are considered. In analyzing the concept of «judicial practice», 
emphasis is made on the problem of its dual understanding in modern legal science.

At the same time two other classifications of forms of judicial law, based on the peculiarities of 
legal technique (primary and secondary judicial sources of law) and the prevailing function of law-
making activity of courts (positive and negative judicial lawmaking), are critically considered. The 
author’s position on these classifications is expressed, their largely conventional nature is noted.

Key words: judicial lawmaking, forms of judicial law, judicial precedent, case law, explanations 
of higher courts, judicial practice, judicial discretion, interpretation of law, sources of law, judicial 
branch.

В
опрос о существовании и пределах 
судебного правотворчества в России 
по настоящее время остается одним из 

наиболее дискутируемых среди как теоретиков, 
так и практиков. Однако, несмотря на большой 
интерес к данной проблематике, до сих пор не 
выработана даже общепринятая терминология в 
данной области, разделение судейского права на 
формы. Нередко оно вообще сводится лишь к 
понятию прецедента, что является грубой ошиб-
кой. Подобное пренебрежение терминологиче-
ской точностью для развитой юридической науки 
представляется недопустимым. С учетом этого 
представляется целесообразной выработка раз-
личных теоретико-правовых классификаций в 
рамках теории судебного правотворчества, четкое 
разграничение различных форм судейского права, 
существующих в России, и выявление их отличи-
тельных черт. Все это значительно облегчает 
последующий теоретико-правовой анализ.

По нашему мнению, наиболее важной явля-
ется классификация форм судейского права, кото-
рая предполагает подразделение актов судебного 
правотворчества на следующие три категории: 1) 
судебные прецеденты, 2) абстрактные разъясне-
ния по вопросам судебной практики и 3) судебная 
практика в узком смысле слова. Данные формы 
судейского права обладают принципиально отли-
чающейся друг от друга юридической природой, 
хотя причины их появления в конечном итоге одни 
и те же.

Судебный прецедент как форму внешнего 
выражения правовых норм обычно определяют 
как решение суда по конкретному делу, которое 
имеет общерегулятивное значение и на которое в 
последующем, при рассмотрении аналогичных 
дел, этот же либо другой суд при вынесении сво-
его решения может ссылаться [8, с. 262]. Мы счи-
таем возможным отнести к обладающим преце-
дентным характером как минимум решения Кон-
ституционного Суда РФ и постановления Прези-
диума Верховного Суда РФ, а также и Президиума 

упраздненного Высшего Арбитражного Суда РФ 
(ч. 4 ст. 170 АПК РФ по настоящее время допу-
скает ссылки на них в мотивировочной части 
решения суда). К прецедентному правотворчеству 
также следует отнести решения Верховного Суда 
РФ и нижестоящих судов о признании недейству-
ющими нормативных правовых актов и актов, 
обладающих нормативными свойствами. 

В отдельных случаях прецедентное значе-
ние может быть признано и за иными судебными 
актами, в особенности за кассационными опреде-
лениями судебных коллегий Верховного Суда РФ. 
Однако, как отмечают А.Г. Карапетов и С.В. Сар-
баш, для полноценного признания их прецедент-
ного значения существуют некоторые препят-
ствия: «Такие определения иногда противоречат 
друг другу, поскольку кассационные определения 
выносятся не коллегией как коллективным под-
разделением ВС РФ, а отдельными „тройками“ 
судей данной коллегии… Намек на то, что сами 
эти определения не обладают той же убеждаю-
щей силой, что и абстрактные разъяснения судеб-
ной практики, легко обнаружить в том, что далеко 
не все такие определения попадают в кварталь-
ные или тематические обзоры судебной практики, 
утверждаемые Президиумом ВС РФ. ВС РФ как 
бы посылает нижестоящим судам сигнал о том, 
что есть разные по своему статусу определения» 
[9, с. 383].

Для целей изучения прецедентного пра-
вотворчества представляют интерес данные 
Института проблем правоприменения при Евро-
пейском университете в Санкт-Петербурге, кото-
рый проанализировал 6,9 млн решений арбитраж-
ных судов по 5,4 млн дел за 2009–2019 гг. на пред-
мет отсылок к другим арбитражным делам [11]. 
Результаты показали, что около 540 тысяч дел 
содержат отсылки к правовым позициям, выска-
занным в других делах, в которых не участвуют те 
же стороны. В исследовании отмечается, что 
выражение «аналогичная правовая позиция» уже 
стало устойчивым (оно встретилось 42 тысячи 
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раз), что свидетельствует об активной практике 
использования отсылок к правовым позициям, 
выраженным при сходных обстоятельствах дела.

Особенно важными являются данные о том, 
на решения суда какой инстанции в последующем 
ссылаются другие суды. Практика показывает, что 
это отнюдь не только те решения, по которым 
существует позиция высшего суда. Действи-
тельно, наиболее востребованными являются 
дела, окончившиеся именно в высших инстанциях 
(35,76 % в надзоре и 48,47 % в кассации). Однако, 
как отмечают авторы, существуют и дела, окон-
чившиеся в апелляционной или даже первой 
инстанции, но на которые тем не менее ссыла-
ются в других делах (таких 11,32 % и 4,47 % соот-
ветственно). Более того, существует ряд преце-
дентных дел, на которые ссылаются в тысячах и 
десятках тысяч решений. В частности, на реше-
ние по делу А56-1486/2010 [19] суды сослались 10 
904 раз. Были выявлены даже прецедентные 
дела, окончившиеся в апелляционной инстанции 
и не ставшие предметом рассмотрения высших 
судов. Например, решение по делу A40-
175963/2014 [18] цитируется более чем в ста дру-
гих делах Арбитражного суда города Москвы. 

Проанализируем теперь правовую природу 
судебного прецедента. Важно отметить, что боль-
шинство существующих его определений явля-
ются неточными. Во-первых, строго говоря, с точки 
зрения субъективных пределов законной силы 
судебного решения оно имеет силу только для 
участников спора. Причем для них имеют значе-
ние в первую очередь выводы суда, а не те аргу-
менты, в результате которых он пришел к ним. 
Прецедентом же, распространяющим свое дей-
ствие на неопределенный круг лиц, является как 
раз таки «исключительно мнение судьи …, т.е. на 
самом деле изложение мотивов» [5, с. 9]. М.В. 
Антонов подчеркивает, что «эта аргументация 
мало напоминает то, что континентальный юрист 
привык понимать под нормой (общеобязательное 
правило поведения), поскольку она казуистична и 
не содержит общих правил, распространяющихся 
на неопределенный круг случаев» [2, с. 12]. Таким 
образом, говорить о том, что «решение суда» 
является является прецедентом, можно только с 
известной долей условности.

Во-вторых, следует также учитывать, что 
под мотивами, имеющими нормативное значение, 
понимается лишь ratio decidendi (правовое осно-
вание решения), в то время как obiter dictum 
(попутно сказанное) по самой своей природе не 
входит в состав судебного прецедента. При этом 
подчеркнем, что не существует никакого четкого 
разграничения между этими двумя категориями. В 
Англии содержание даже наиболее знаковых 
судебных решений излагается по-разному и в раз-

ном объеме, поскольку прецедентная правовая 
позиция сама по себе нередко требует последую-
щей интерпретации и далеко не всегда четко 
выражается судом. С.Д. Князев и К.В. Арановский 
отмечают, что возможна даже смена ролей, когда 
obiter dictum для одного дела в делах с иными 
фактическими обстоятельствами приобретает 
силу ratio decidendi и может даже взять верх, изме-
нив практику [3, с. 32]. Иными словами, англий-
ский судья не просто слепо полагается на выне-
сенное ранее решение, в процессе работы ему 
постоянно приходится «отделять зерна от пле-
вел».

В-третьих, необходимо подчеркнуть оши-
бочность представления, будто для признания 
прецедента источником права должен существо-
вать какой-то нормативный правовой акт, где 
будет прямо закреплена его обязательность. Как 
отмечает Л.В. Головко, даже в странах англосак-
сонской правовой семьи обязательность право-
вых позиций судов (т.е. принцип stare decisis) чаще 
всего не закреплена ни в одном законе. Преце-
дент выступает в качестве «самоограничителя», 
дисциплины, которую судьи сами себе навязали 
[5, с. 6–34]. Иными словами, ни одним из источни-
ков судья формально не связан, но он как бы 
«обязан» в обоснование своей позиции привести 
достаточное количество уже имеющихся источни-
ков. Р. Кросс также указывает на отсутствие юри-
дической обязательности у решений высших 
судов — обязанность следовать ранее принятым 
решениям вытекает из правовой доктрины, из 
давления общественного мнения представителей 
судейского корпуса [6, с. 29]. По сути, это озна-
чает, что прецедент может выступать не только 
как обязывающий, но и как своего рода «убеждаю-
щий» источник права. Данный вывод, очевидно, 
повышает значимость приведенных выше эмпи-
рических данных.

Более того, имеются основания утверждать, 
что с этих позиций российское право является 
более чем просто «прецедентным». В настоящее 
время в отечественном процессуальном законо-
дательстве уже закреплен целый ряд норм, содер-
жание которых позволяет говорить о последова-
тельном закреплении в нем принципа stare decisis. 
В частности, в перечнях оснований пересмотра 
судебных актов по новым обстоятельствам в про-
цессуальных кодексах имеется такое основание, 
как определение либо изменение в постановле-
нии Пленума или постановлении Президиума 
высшего суда практики применения правовой 
нормы, если в таком постановлении содержится 
указание на то, что правовая позиция имеет 
обратную силу (ст. 392 ГПК РФ, ст. 311 АПК РФ, ст. 
350 КАС РФ). 
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Кроме того, следует упомянуть судьбонос-
ное Постановление Конституционного Суда РФ от 
21 января 2010 года № 1-П. В нем суд указал, что 
в российской правовой системе толкование закона 
высшими судами «фактически — исходя из право-
мочий вышестоящих судебных инстанций по 
отмене и изменению судебных актов — является 
обязательным для нижестоящих судов на буду-
щее время» [16]. Как отмечает А.Н. Верещагин, 
Конституционный суд РФ сделал чрезвычайно 
важную вещь: он недвусмысленно дал понять, что 
позиции высших судов «являются не просто точ-
кой зрения (пусть и очень авторитетной) судей 
высшей инстанции, а становятся неотъемлемой 
частью толкуемых норм» [4, с. 96]. Конституцион-
ный Суд РФ тогда признал ретроспективную обя-
зательность новых правовых позиций высшего 
суда и в дополнение к этому поддержал их пер-
спективную обязательность на будущее время. 
Похожую правовую позицию можно видеть и в 
Постановлении от 23 декабря 2013 года №29-П 
[17]. 

Впрочем, по нашему мнению, независимо от 
наличия или отсутствия в законодательстве норм, 
формально признающих за судебными прецеден-
тами силу источников права, их можно считать 
таковыми. Думается, наиболее лаконично изло-
жил те ключевые обстоятельства, в силу которых 
прецедент на практике выступает в качестве 
источника права в любой правовой системе, Я.М. 
Магазинер: «Во-первых, достигается экономия 
правовой мысли — то, что однажды разрешено в 
убеждении правомерности и правильности реше-
ния, нецелесообразно вновь разрешать, не счита-
ясь с прежним решением; во-вторых, из равен-
ства граждан перед законом вытекает, что пра-
вильное для одних граждан должно быть приме-
нено к другим; в-третьих, уважение учреждения к 
самому себе, его престиж не допускает, чтобы 
сегодня оно отказывалось от того, что признавало 
вчера» [7, с. 91].

Итак, мы рассмотрели основные черты 
судебного прецедента. Наиболее важным явля-
ется то, что прецедент — это всегда именно пра-
вовая позиция суда (или, если угодно, решение 
суда в узком смысле) по конкретному делу. Это 
позволяет произвести его теоретическое отграни-
чение от других форм судейского права, к рассмо-
трению которых мы и переходим.

Прежде всего, в корне неверными являются 
попытки отнести к прецедентному правотворче-
ству руководящие разъяснения высших судов 
абстрактного (общего) характера. Их значи-
тельная роль является отличительной особенно-
стью правовых систем постсоветских государств. 
Это уникальный инструмент правотворчества 
судов, который не характерен ни для континен-

тально-европейской, ни для англосаксонской 
моделей судебного правотворчества. При этом 
нормы процессуального законодательства, уже 
проанализированные ранее, свидетельствуют о 
том, что подобные акты также имеют обязатель-
ный характер и распространяют свое действие на 
неопределенный круг лиц. К таким разъяснениям 
следует отнести, прежде всего, постановления 
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума упразд-
ненного Высшего Арбитражного Суда РФ. Помимо 
этого, в их число следует включить ежекварталь-
ные и тематические обзоры судебной практики 
Президиума Верховного Суда РФ. По большей 
части такие обзоры содержат выдержки из кон-
кретных кассационных определений судебных 
коллегий Верховного Суда РФ, но иногда фабула 
спора не совпадает ни с одним реальным делом и 
придумывается разработчиками специально для 
иллюстрации позиции суда. Нередко такие обзоры 
содержат и ответы на абстрактно сформулиро-
ванные вопросы. Ранее аналогичные разъясне-
ния содержались и в информационных письмах 
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. Как 
правило, они представляли собой краткие резюме 
типичных дел без указания реквизитов конкрет-
ного дела. 

Правовая природа данных правовых актов 
представляет особый интерес. С одной стороны, 
все эти документы носят общий характер и не 
могут быть признаны правоприменительными 
актами, поскольку не связаны непосредственно с 
осуществлением правосудия. Иными словами, 
формулируемые в них положения относятся не к 
конкретному делу, а содержат абстрактные, типо-
вые правила разрешения споров определенного 
вида. С другой стороны, они не могут быть ото-
рваны от судебной практики по разрешению кон-
кретных дел, которая выступает в качестве их 
фундамента. Регулирование производится через 
призму судебной практики, из которой выделя-
ются проблемы, требующие судебного урегулиро-
вания. При этом нередко такие документы содер-
жат позиции по дискуссионным вопросам, которые 
в полной мере не разрешены даже в доктрине [1, 
С. 4–8]. С этой точки зрения они играют важную 
роль, поскольку позволяют значительно ускорить 
процесс формирования судебной практики, опе-
ративно устранив противоречия и неясности в 
практике нижестоящих судов. 

Следует согласиться с мнением А.И. Рарога, 
который указывает, что, поскольку разъяснения по 
вопросам судебной практики носят общий харак-
тер, они не могут иметь силы судебного преце-
дента [10, с. 51]. Правотворческая функция судьи, 
рассматривающего конкретное дело, является 
производной от функции чисто судебной, право-
применительной. В отличие от этого, разъяснения 
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по вопросам судебной практики, не будучи привя-
занными к конкретному делу, по своей природе 
предназначены именно для создания новых пра-
вовых норм и не являются лишь побочным про-
дуктом деятельности суда. 

Отметим также, что в данном случае не 
встает и вопрос о разграничении ratio decidendi и 
obiter dictum. Все содержание разъяснений выс-
ших судов в той части, в которой оно направлено 
именно на формулирование общих норм, а не 
представляет собой описание конкретных дел 
(что встречается в обзорах судебной практики), 
имеет общеобязательное значение. По сути, дан-
ное обстоятельство позволяет рассматривать их в 
качестве полноценных нормативных правовых 
актов. Они 1) приняты уполномоченным государ-
ственным органом; 2) содержат именно нормы 
права, выраженные в абстрактной форме, адре-
сованные неограниченному кругу лиц, подпадаю-
щих под их действие; 3) рассчитаны на многократ-
ное применение; 4) подлежат обязательному опу-
бликованию. Соответственно, в рамках офици-
альной, легально признанной системы источников 
права они могут быть отнесены к подзаконным 
актам [12, с. 360–361].

Рассмотрим, наконец, третью форму судей-
ского права, которую мы обозначили термином 
«судебная практика». В первую очередь необхо-
димо отметить, что термин «судебная практика» 
используется в двух значениях, в силу чего возни-
кает путаница. В широком смысле судебная прак-
тика — это совокупность всех актов органов 
судебной власти, включая прецеденты, имеющие 
самостоятельное нормативное значение, а также 
руководящие разъяснения высших судов. Можно 
также определить ее как деятельность судов, 
которая порождает соответствующие судебные 
источники права. В узком смысле под судебной 
практикой понимается особый источник права, 
который и будет являться объектом нашего даль-
нейшего анализа.

 Еще в дореволюционной литературе отме-
чалось, что новые правовые нормы могут поя-
виться как в результате принятия единичных 
судебных решений, так и в результате отражения 
определенного правила поведения в целом ряде 
решений [13, с. 104–105]. Таким образом, судеб-
ная практика основывается на длительном и еди-
нообразном повторении судами какой-то право-
вой позиции, причем она может повторяться не 
только в решениях различных судов, но и в 
нескольких решениях одного суда. Иными сло-
вами, если какое-либо правило единообразно 
применяется судами, то это дает основания гово-
рить о появлении правовой нормы, которая выра-
жается в форме судебной практики. В исследова-
нии Института проблем правоприменения указы-

вается, что иногда суды приводят ссылки на 
достаточно большое количество дел, в которых 
высказана аналогичная правовая позиция, тем 
самым используя в качестве мотивировки распро-
страненность определенного решения. В 4131 
делах было обнаружено более 5 таких ссылок, а в 
663 делах — более 10.

Очевидно, что форма выражения правовых 
норм в данном случае также не тождественна 
прецеденту. Фактически судебная практика в 
узком смысле слова представляет собой своего 
рода «судебный обычай», для нее характерен 
спонтанный процесс образования, в отличие от 
целенаправленного процесса создания преце-
дента судом. Как и классический правовой обы-
чай, он возникает в силу определенной регулярно-
сти поведения. В то же время «правовой обычай 
есть правило, сложившееся в общественной 
среде и лишь констатированное судом. Судебная 
практика есть правило, созданное судом при 
постановлении им решений по отдельным слу-
чаям» [15, с. 407]. 

Теперь кратко рассмотрим иные классифи-
кации актов судебного правотворчества, приводи-
мые в научной литературе. В.А. Четвернин и Г.Б. 
Юрко в своей работе предлагают разграничивать 
правовые позиции, с одной стороны, в отноше-
нии определенных категорий дел при отсутствии 
иных релевантных источников права вообще (пер-
вичные правовые позиции), а с другой — в отно-
шении иных применяемых источников права (вто-
ричные правовые позиции) [14, с. 166]. Вторич-
ность означает, что определенный юридический 
текст интерпретирует содержание первичных 
источников права, уточняет смысл первичных 
правовых норм. Соответственно, например, пре-
цедент может быть как первичным (креативный 
прецедент), так и вторичным источником права 
(прецедент толкования). 

Предлагаемая авторами классификация 
актов судебного правотворчества в большей сте-
пени касается юридико-технических вопросов, 
нежели их юридической сущности. Как признают 
сами авторы, «de jure вторичный правовой текст 
не может ничего изменить в содержании и смысле 
первичного текста, а de facto вторичные тексты 
нередко формулируют новые правоположения — 
„вторичные нормы“, которые, по меньшей мере, 
не очевидны при простом прочтении первичного 
текста и возможность которых не вытекает одно-
значно из содержания первичного текста» [14, с. 
169]. В современной России подавляющее боль-
шинство правовых позиций судов носят именно 
характер вторичных источников права, но зача-
стую ссылки на закон являются чистой формаль-
ностью. 
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Еще одна выделяемая в литературе класси-
фикация актов судебного правотворчества сво-
дится к разграничению актов позитивного и нега-
тивного правотворчества. В первом случае дея-
тельность суда выражается в создании нового 
источника права, а во втором случае — в отмене, 
лишении юридической силы уже существующих 
правовых норм. «Негативным законодателем» в 
этом смысле называют прежде всего конституци-
онный суд. Но представляется, что и данная клас-
сификация носит в значительной степени услов-
ный характер, поскольку лишение акта юридиче-
ской силы нельзя рассматривать только с «нега-
тивной» точки зрения; отмененные нормы 
фактически восполняются правовой позицией 
суда. 

Приведенные нами классификации, конечно, 
не исчерпывают всего многообразия судебного 
правотворчества по российскому праву. Однако 
они все же восполняют существенный пробел, 
который сегодня существует в отечественной пра-
вовой науке. Еще раз кратко обозначим данные 
классификации. Во-первых, с точки зрения своей 
правовой природы судебные источники права в 
России подразделяются на такие формы, как 1) 
судебный прецедент, 2) абстрактные разъяснения 
по вопросам судебной практики и 3) судебная 
практика в узком смысле слова (судебный обы-
чай). Во-вторых, с точки зрения особенностей 
юридической техники могут быть выделены 1) 
первичные и 2) вторичные судебные источники 
права. Наконец, в-третьих, с точки зрения преоб-
ладающей функции правотворческая деятель-
ность судов подразделяется на 1) позитивную и 2) 
негативную. 
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Annotation. The article deals with the phenomenon of corruption, which is one of the most 
negative and socially dangerous phenomena. Corruption not only destroys the foundations of the 
rule of law, but also sharply weakens almost all institutions of the state and society. Additional elab-
oration of the conceptual and categorical apparatus contributes to further analysis of the theoretical 
and methodological problems of corruption relations.

Key words: corruption, anti-corruption policy, bribe.

Т
ермин «коррупция» популярен как в 
средствах массовой информации, так 
и в научных исследованиях, как в 

выступлениях политиков, так и в разговорной речи 
обычных граждан. Однако следует отметить, что 
не каждый принимает суть данного социального 
явления. В формулировке термина нет опреде-
ленного единства, однако огромное множество 
определений коррупции сводятся в основном к 
представлениям о том, что:

- во-первых, коррупция возникает и развива-
ется в сферах политики и государственного управ-
ления, там, где отдельные лица наделены исклю-
чительными государственными полномочиями;

- во-вторых, большинство авторов отмечают 
использование этих исключительных полномочий 
в целях получения личной выгоды, что чаще всего 
противоречит установленным законам и прави-
лам;

- в-третьих, следует отметить опасность и 
токсичность данного социального явления, так как 
коррупция деформирует гражданское и правовое 
сознание общества, негативно влияет на систему 
моральной регуляции. 

В Российской Федерации заложен доста-
точно мощный потенциал противодействия кор-
рупции. В 2008 году был принят основной норма-
тивно-правовой акт, устанавливающий принципы 
противодействия коррупции - Федеральный закон 
«О противодействии коррупции» [1], который 
закрепляет данное явление как синтетичный тер-
мин, объединяющий множество разнообразных 
правонарушений, как дисциплинарных, так и уго-
ловно-правовых. Имеющееся в законе определе-
ние коррупции дается путем перечисления пре-
ступлений, которые, однако, не обнаруживают 
сущностных качеств самого явления. В этот же 
период времени в целях создания системы проти-
водействия коррупции в Российской Федерации 
организационную, координационную и консульта-
ционную деятельность на федеральном уровне 
начинает осуществлять Совет по противодей-
ствию коррупции при Президенте Российской 
Федерации [2]. Годом позже реализована идея по 
антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов, что исключает появление в них кор-
рупциогенных факторов [3]. Стоит отметить, что с 
каждым годом нормативно-правовой арсенал про-
тиводействия коррупции дополняется и совер-
шенствуется. 

Коррупция как социальный феномен встре-
чается во всех государствах, во всех сферах 
общественной жизни, во всех уровнях власти, 
постоянно мимикрирует и поражает все новые 
сегменты жизнедеятельности общества. Корруп-
ция может иметь различные специфические 
формы выражения, поэтому в целях систематиза-
ции знаний по классификации данного явления 
исследователи выделяют огромное количество 
критериев.

Критерий, аккумулирующий образ субъекта, 
злоупотребляющего служебным положением, раз-
деляет государственную (госчиновник), коммерче-
скую (менеджер фирмы), политическую корруп-
цию (политические деятели). Если принять во 
внимание инициативу по формированию корруп-
ционных отношений, то она может исходить как от 
лица, наделенного исключительными полномочи-
ями, так и от просителя. 

Типология коррупционных отношений при-
нимает во внимание субъектную принадлежность 
взяткодателя как отдельно взятого гражданина, 
так и предпринимателя со стороны участника 
легального бизнеса, а так же не исключает под-
купа со стороны криминальных структур. 

Наибольший интерес представляет крите-
рий, который воплощает в себе форму выгоды, 
извлекаемой взяткополучателем от коррупции, он 
включает две основные группы: денежные взятки 
и услуги. По данным результатов опросов ВЦИОМ 
45%  россиян понимают под коррупцией именно 
взятку[4]. Россияне осознают опасность данного 
социального явления, но некоторые до сих пор 
считают вятку единственным способом решения 
проблем. Минимальной суммы, с которой начина-
ется уголовная ответственность за взятку, нет. Но 
существует понятие «мелкое взяточничество», 
наказание за которое существенно ниже, чем за 
дачу и получение взятки по ст. 291 и 290 УК РФ [5]. 
Поэтому ответ на вопрос о том, с какой суммы 
начинается взятка, однозначен – с любой. Взятка 
позволяет взяткодателю ускорить кокой-то про-
цесс или затормозить его действие. Вторая группа, 
заключающая в себе нематериальную коррупцию, 
может проявляться в виде непотизма, протекцио-
низма, кронизма, фаворитизма, лоббизма.

В соответствии с критерием степени центра-
лизации коррупционных отношений определя-
ются:
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• децентрализованная коррупция - подразу-
мевает дачу взятки взяткодателями по собствен-
ной инициативе;

• централизованная коррупция «снизу 
вверх» - иллюстрирует деструктивную деятель-
ность по сбору взяток для вышестоящих чиновни-
ков;

• централизованная коррупция «сверху 
вниз» - объясняет распределение вышестоящими 
чиновниками взяток между подчиненными.

В классификации не умаляется критерий, 
позволяющий оценить уровень распространения 
коррупционных отношений: низовая коррупция, 
верхушечная коррупция, международная корруп-
ция. Учитывается и степень регулярности корруп-
ционных связей, так выделяют: 

• эпизодическую коррупцию, которая не 
предполагает межличностных связей между субъ-
ектами системы и представляет собой единичные 
деяния коррупционного характера;

• систематическую коррупцию, которая 
наполнена длительностью и устойчивостью кор-
рупционных связей, а также высокой степенью 
межличностного общения между коррупционером 
и коррумпирующим лицом. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что кор-
рупция - это реальная угроза нормальному функ-
ционированию государственной власти, верхо-
венству права и социальной справедливости. Для 
формирования нетерпимого отношения к корруп-
ции необходимо четкое понимание и соблюдение 
законодательства Российской Федерации, не 
только государственными служащими, но и всеми 
гражданами. 
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Р
ассматривая в очередной раз такой 
правовой институт как «конституцион-
ная ответственность», следует согла-

ситься с уже давно устоявшимся в науке конститу-
ционного права мнением об отсутствии четкого 
понимания данного явления [Липинский 2004].

 Длительный спор учёных о предмете рас-
сматриваемого явления [Витрук 2009] не только 
не утихает, а наоборот получает своё дальнейшее 
развитие с появлением того или иного нового 
законодательного акта, регулирующего вопросы 
конституционно-правовых отношений, особенно в 
последнее время. И, вместе с тем, следует при-
знать, что актуальность данного спора вызывает 
особенный интерес не только у конституционали-
стов, а также и у юристов иных отраслей права 
[Заболотских 2011].

На начальном этапе своего развития данный 
спор сводился лишь к определению самого поня-

тия о том, что такое конституционная ответствен-
ность и каковы её пределы [Колосова 2000]. Затем 
спор перешел в плоскость определения соотно-
шения таких понятий как «конституционная ответ-
ственность» и «конституционно-правовая ответ-
ственность» [Овсепян 2005]. И сегодня, наверное, 
уже не надо кого-либо убеждать, что юридическая 
ответственность, закреплённая нормами самой 
конституции, является частью более широкого 
понятия «конституционно-правовая ответствен-
ность».  Кроме этого, следует учитывать и другое, 
а именно то, что нормы конституционного права 
представляя собой разновидность социальных 
норм всё-таки имеют ряд отличий в сравнении с 
нормами морали или политики.

 Но, вместе с тем, понимая, что конституци-
онные нормы представляя собой своеобразную 
«совокупность» юридических, моральных и поли-
тических правил, можно констатировать, что кон-
ституционная ответственность неразрывно свя-
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зана с политической ответственностью [Кондра-
шев 2006]. Вместе с тем вести речь об объедине-
нии их в одно целое явно представлялось бы 
нелогичным и не правильным. 

Если же в орбиту данного спора ввести ещё 
одно понятие, такое как «государственно-право-
вая ответственность», то спор явно приобретёт 
иную направленность ввиду наполняемости рас-
сматриваемых категорий совсем иным смыслом. 
При этом большинство исследователей теории 
права, конституционалистов и государствоведов  
согласны с равнозначностью данных понятий 
[Завьялова 2002].

Внимательно рассматривая данный право-
вой институт, следует отметить, что ещё одной не 
менее важной проблемой является определение 
цели конституционно-правовой ответственности. 
Вполне логичным представляется, что целью 
является защита Конституции. И с этим нельзя не 
согласиться. Но, вместе с тем, следует учесть, что 
в этом направлении нацелены все виды юридиче-
ской ответственности, т.е. ответственность любой 
отрасли права (уголовно-правовая, граждан-
ско-правовая, административно-правовая и т.д. и 
т.п.). Возникает вопрос – а есть ли отличие? Ведь 
нормы самой конституции закрепляют ряд поло-
жений, невыполнение которых (или их несоблю-
дение) определяют административную, граждан-
скую, уголовную и т.п. ответственность. 

В теории государства и права сложилось 
мнение об отраслевом делении юридической 
ответственности [Габричидзе, Чернявский 2005]. 
То есть вид ответственности определяется в зави-
симости от отраслевого состава правонарушения. 
И тут мы можем увидеть проблему в данном под-
ходе, т.к. правонарушение не всегда является обя-
зательным элементом для возникновения консти-
туционно-правовой ответственности. Так, не будет 
рассматриваться как основание для возникнове-
ния данного вида ответственности утрата доверия 
избирателей или несоблюдение моральных пра-
вил поскольку законодательно не закреплены кри-
терии скромности, чести, моральной чистоты. 
Кроме этого проблемным является и вопрос нали-
чия самой  вины как таковой. 

В юридической ответственности иных отрас-
лей права вина представляет собой один из обя-
зательных элементов при отсутствии которого 
механизм юридической ответственности просто 
не возникает [Кушхова 2009]. Чего нельзя сказать 
о конституционной ответственности. Здесь воз-
можно возникновение коллективной конституци-
онно-правовой ответственности (напр. отставка 
Правительства или роспуск Государственной 
Думы). При этом не учитывается наличие, степень 
вины или её отсутствие вовсе у конкретного субъ-

екта – члена Правительства, депутата Государ-
ственной Думы и т.д.

В таком случае вполне уместным представ-
ляется вопрос о нецелесообразности смешивания 
таких правовых категорий как «ответственность» 
и «обязанность». Отличие правового положения 
государственных органов и их должностных лиц 
от субъектов юридической ответственности иных 
отраслей права в том, что приходится больше 
говорить об их полномочиях, а не об обязанно-
стях. А в полномочиях представляется очень 
сложным, я бы даже сказал почти невозможным 
отделить право от обязанности. В силу этого и 
возникает такое специфическое понятие как «пра-
вообязанность», которое характеризует деятель-
ность не только органа публичной власти, но и его 
должностного лица.

 При этом, нужно учесть сложившееся в учё-
ных кругах мнение некоторых исследовате-
лей-конституционалистов, которые вполне обо-
снованно считают, что для возникновения данного 
вида ответственности возможно нарушение норм 
иных отраслей права или даже вообще социаль-
ных норм [Колосова 2000]. Например, отставка 
Правительства может рассматриваться как меха-
низм конституционно-правовой ответственности, 
но вместе с тем она может быть и мерой полити-
ческой ответственности. 

В этом случае можно лишь с уверенностью 
констатировать тот факт, что отсутствие законода-
тельно закреплённых критериев, необходимых 
для принятия столь важного для любого государ-
ства решения, только лишь осложняет разграни-
чение данных видов ответственности.

Нельзя не обратить внимание и ещё на одну 
проблему. Реализация конституционно-правовой 
ответственности вообще в ряде случаев не воз-
можна, т.к. представляет собой пробел в действу-
ющем федеральном текущем законодательстве. 
Условно эту группу проблемных вопросов можно 
было бы назвать «федеративная ответствен-
ность». То есть это вопросы так называемого 
федеративного строительства Российской Феде-
рации, которые затрагивают взаимодействие 
федерального центра и субъектов федерации, а 
также органов публичной власти не только по вер-
тикали, но и по горизонтали.

Вследствие вышеизложенного вполне 
логично возникает предложение о возможном 
сопоставлении таких понятий как «конституцион-
но-правовая ответственность» и «публично-пра-
вовая ответственность». На первый взгляд дан-
ные категории вполне можно рассматривать как 
тождественные. Этой точки зрения придержива-
ется и автор. Но, ряд исследователей теории 
права и конституционалистов полагают, что ста-
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вить равенство между указанными выше поняти-
ями явно преждевременно и очень сомнительно 
[Завьялова 2002]. Аргументируя это в основном 
тем, что конституционное право это ещё не всё 
публичное право. А поэтому ставить знак равен-
ства между данными категориями невозможно. И 
спорящие стороны продолжают отстаивать свои 
позиции на новом витке.

В рамках спорной «баталии» по данной про-
блематике неоднократно ставился вопрос о необ-
ходимости принятия соответствующего законода-
тельного акта федерального уровня [Овсепян 
2005] с условным названием «о конституцион-
но-правовой ответственности».  

Как представляется автору, данный акт мог 
бы закрепить ряд необходимых положений, без 
которых институт конституционно-правовой ответ-
ственности просто не может быть реализован. А 
именно: 

-о характере данного вида ответственности; 
-о распространении его на все органы 

публичной власти и должностных лиц; 
-основания, для применения мер  рассма-

триваемой ответственности (Это должно быть 
обязательно, иначе у лица, применяющего эти 
меры, возникает большой объём личных усмотре-
ний.  И как следствие неоднозначное понимание 
вида ответственности – юридическая, моральная 
или политическая);

-состав конституционного правонарушения 
(также является обязательным, иначе возможна 
не юридическая, а иная ответственность. Напр. 
моральная или политическая);

-установленные санкции;
-процедурные вопросы и т.д.
До настоящего времени такой закон пока не 

принят, что как следствие порождает большое 
количество вопросов и неясностей, особенно с 
принятием актов федерального текущего законо-
дательства, которые затрагивают вопросы подпа-
дающие под предмет регулирования конституци-
онного права. Актуальность такого законодатель-
ного акта и его принятие на федеральном уровне 
становится очевидной необходимостью.  

Анализируя изложенные выше проблемные 
вопросы, автор приходит к следующему выводу. В 
связи с различной природой  регулирования пра-
вовых отношений в отраслях публичного и част-
ного права представляется вполне разумным 
подумать об аналогичном подходе к проблеме 
юридической ответственности в отраслях публич-
ного права. То есть отделить публично-правовую 
ответственность от частно-правовой ответствен-
ности. Тем более, что отчасти это можно аргумен-
тировать и наличием специального субъекта кон-
ституционно-правовой ответственности в лице 
органов публичной власти и их должностных лиц.

Учитывая специфику субъектного состава, к 
числу которых относятся: Президент России, выс-
шие должностные лица Федерации и субъектов 
Федерации, Государственная Дума, Совет Феде-
рации, законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов РФ, 
Конституционный Суд, Верховный Суд, суды 
общей юрисдикции, собрания (сходы) избирате-
лей и т. д., можно с уверенностью констатировать, 
что все они могут выступать как в качестве при-
влекающих, так и привлекаемых к данному виду 
ответственности. При этом анализ законодатель-
ства большинства стран свидетельствует о нали-
чии иной практики. 

В ряде стран создаются специальные органы 
(например, Государственный Трибунал в Польше), 
либо активно используются в этой процедуре 
органы конституционной юстиции. Возможно надо 
учесть зарубежную практику и предоставить Кон-
ституционному Суду право рассматривать 
вопросы о составе конституционных правонару-
шений с привлечением к ответственности долж-
ностных лиц и органов власти. И, тем самым под-
твердить данными действиями своё наименова-
ние – Конституционный Суд России. Так как созда-
ние какого-либо иного специального органа 
представляется автору крайне проблематичным, 
ввиду отсутствия его закрепления в тексте дей-
ствующей конституции.

Теперь, несколько слов о конституцион-
но-правовых санкциях. В современной правовой 
науке давно сложилось объективное мнение о 
том, что санкция должна соответствовать тяжести 
совершенного правонарушения [Витрук 2009]. 
Но, как свидетельствует практика применения 
данного правового механизма, это совсем не так 
[Липинский 2004]. 

Более того, в конституционно-правовой 
ответственности это зачастую выражается в про-
стом прекращении полномочий либо у публичного 
органа, либо у должностного лица. Например, 
досрочное прекращение обязанностей, отставка 
Правительства, роспуск законодательного (пред-
ставительного) органа, отзыв  парламентария и 
т.д. и т.п. Но, как представляется автору, за нару-
шение закона должна наступать всё-таки юриди-
ческая ответственность, а не моральная или 
политическая. 

Что касается такой санкции как отмена 
неконституционного или незаконного акта, издан-
ного в силу своих полномочий органом власти или 
должностным лицом, то здесь вообще встаёт 
вопрос. А санкция ли это? Так как следует при-
знать, что для издавшего такой акт органа или 
должностного лица вовсе не наступают каки-
е-либо ограничения юридического характера.
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 Незаконный акт в этом случае просто при-
знаётся ничтожным и устраняется без примене-
ния ответственности к издавшему его публичному 
органу или должностному лицу. Даже роспуск 
представительного органа или отстранение от 
должности издавшего такой акт лица наступает не 
за его издание, а за неисполнение решения суда о 
его отмене. 

Подводя итог вышеизложенному можно с 
уверенностью заявить, что данный вид ответ-
ственности на сегодня не в полной мере отвечает 
существующим требованиям и нуждается в 
серьёзной законодательной доработке.
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зации при внедрении в процессы оказания медицинской помощи таких информационных ин-
струментов как телемедицинские технологии, стимулируют к поиску различных способов 
и вариантов такого внедрения. Однако анализ порядка оказания медицинской помощи с при-
менением вспомогательных репродуктивных технологий приводит к установлению факта 
отсутствия должного правового регулирования применения телемедицинских технологий 
в репродуктивной сфере деятельности. Автор, рассматривая различные модели государ-
ственно-частного партнерства, приходит к выводу, что модель государственно-частного 
партнерства является наиболее оптимальной для внедрения телемедицинских техноло-
гий в репродуктивную сферу деятельности. В статье обоснована необходимость в пер-
вичном создании нормативного акта, направленного на правовое регулирование отноше-
ний, которые могут  возникнуть между врачом и пациентом, при оказании медицинской по-
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рождаемости с помощью внедрения различных 
механизмов финансовой поддержки семей при 
рождении детей, а также созданию благоприятных 
условий для жизнедеятельности семьи. Одним из 
финансово-правовых инструментов, используе-
мых государством для повышения объема экстра-
корпорального оплодотворения семьям, страдаю-
щим бесплодием, являются средства базовой 
программы обязательного медицинского страхо-
вания [7].

При этом стоит обратить внимание, что 
начавшаяся в 2019 г. пандемия новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) внесла свои коррек-
тивы в процессы оказания медицинской помощи, 
в том числе, с использованием вспомогательных 
репродуктивных технологий (далее – ВРТ).

В соответствии с рекомендациями Европей-
ского общества репродукции человека и эмбрио-
логии (European Society for Human Reproduction 
and Embryology) и Американского общества 
репродуктивной медицины (American Society for 
Reproductive Medicine) «услуги по лечению бес-
плодия были значительно сокращены или прио-
становлены в качестве первоначальной реакции 
на пандемию коронавируса (COVID-19) в начале 
2020 года» [18].

В связи с приостановлением оказания меди-
цинской помощи с применением ВРТ из-за рас-
пространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Великобритании внесли изменения 
в Закон об оплодотворении человека и эмбриоло-
гии (Human Fertilisation and Embryology Act 1990) в 
части продления срока хранения биологического 
материала (гамет, зигот, эмбрионов) с 10 лет до 12 
лет [21]. Такой подход позволяет поддержать и 
создать необходимое пространство для возмож-
ности использования вспомогательных репродук-
тивных технологий всеми пациентами, нуждаю-
щимися в данных услугах.

На сегодняшний день применение телеме-
дицинских технологий в сфере оказания медицин-
ской помощи в эпидемиологических условиях 
зародило свое плодотворное зерно1, что положи-
тельно сказалось на внедрении этих технологий в 
различные сферы медицинской деятельности. 
Например, в ГБУЗ «Московский научно-практиче-
ский центр наркологии ДЗМ» врачами - психиа-
трами-наркологами посредством телемедицин-
ских технологий проводились удаленные консуль-
тации пациентов [14]; на базе имущественного 
комплекса ГБУЗ «Центр медицинской профилак-

1      См.: АНО «Российская система качества» 
(Роскачество) изучая популярные мобильные приложе-
ния оценило лучшие информационные платформы 
мобильных приложений телемедицины // URL: https://
hi-tech.mail.ru/news/luchshie_prilozhenija_telemediciny/ 
(дата обращения: 06.08.2022). 

тики ДЗМ» создан Телемедицинский центр, дея-
тельность которого направлена на оказание кон-
сультативной медицинской помощи пациентам с 
подтвержденной новой коронавирусной инфек-
цией в домашних условиях – дистанционно [8]. 

Несмотря на то, что с использованием теле-
медицинских технологий решались многие 
вопросы, остаются еще актуальными вопросы, 
отвечающие за качество предоставления меди-
цинских услуг с применением телемедицинских 
технологий. В условиях пандемии группа ученых 
провела оценку качества 20 дистанционных кон-
сультаций симулированных пациентов, по резуль-
татам которых установила, что «качество работы 
телемедицинских сервисов «пациент-врач» оста-
ется неудовлетворительным» [10, С. 61]. 

При этом не стоит забывать про исследова-
ния, сделанные до пандемии, по внедрению теле-
медицинских технологий в разных областях меди-
цинской деятельности (высокотехнологичная 
медицинская помощь при врожденных пороках 
сердца; туберкулез; детская онкология, гематоло-
гия, фтизиатрия, кардиология) [11, С. 6; 13, С. 7-8], 
которые показали, что национальная система 
здравоохранения готова преодолевать географи-
ческие расстояния с использованием телемеди-
цинских технологий для предоставления населе-
нию страны доступной и качественной медицин-
ской помощи. 

Несмотря на то, что эпидемиологическая 
ситуация во всем мире дала толчок к ускоренным 
темпам для внедрения телемедицинских техноло-
гий в медицинской сфере, они по-прежнему явля-
ются для медицинской организации очень затрат-
ным инструментом, поскольку оснастить меди-
цинскую организацию современным оборудова-
нием (портативные компьютеры, видеокамеры, 
мобильные диагностические устройства и про-
граммное обеспечение), подготовить медицин-
ский персонал к работе на этом оборудовании, а 
также адоптировать его к дистанционному фор-
мату оказания пациентам медицинских услуг, 
потребует как финансовых, так и временных 
затрат.

Представляется, что одним из альтернатив-
ных выходов в преодолении финансовых затрат 
является привлечение инвестиционных средств в 
рамках государственно-частного партнерства 
(далее – ГЧП). 

При этом стоит отметить, что медицинская 
организация может привлечь внебюджетные сред-
ства, к примеру, в рамках пожертвований на при-
обретение необходимого оборудования, для пре-
доставления медицинской помощи с использова-
нием телемедицинских технологий. 

По такому пути в 2011 году в США пошел 
медицинский центр Юго-Восточной Алабамы 
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(Southeast Alabama Medical Center), стремясь сни-
зить показатель смертности от инсульта в своем 
штате. Фонд больницы и благотворительное под-
разделение собрали более 255 000 долларов на 
оплату шести телемедицинских аппаратов, обору-
дованных необходимыми ресурсами для обеспе-
чения связи пациентов, получивших инсульт в 
сельской местности штата Алабамы, с невроло-
гами, работающими в Southeast Alabama Medical 
Center и AcuteCare Telemedicine [20].

Широкое признание ГЧП для достижения 
социальной значимости в здравоохранении про-
исходит в Индии. Удачное использование цифро-
вого здравоохранения в рамках ГЧП в девяти 
округах штата Андхра-Прадеша, расположенного 
на юге Индии, позволило качественно предоста-
вить пациентам цифровую медицинскую помощь 
в различных областях (кардиология, эндокрино-
логия, ортопедия, акушерство/гинекология) [19].

Майкл Райх из Гарвардской школы обще-
ственного здравоохранения определяет ГЧП как 
партнерство с участием, с одной стороны, част-
ной коммерческой организации, с другой – госу-
дарственной или некоммерческой организации, 
согласившихся объединить усилия и преимуще-
ства для достижение социального блага [17, р. 1].

На сегодняшний день правовое регулирова-
ние отношений, возникающих между публичным и 
частным сектором, при реализации различных 
инвестиционных проектов в рамках ГЧП, нашло 
свое закрепление в положениях Феде рального 
закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (ред. от 
02.07.2021) [1].

В правовой литературе верно отмечается, 
что «государственно-частное партнерство пред-
полагает, что государство использует разнообраз-
ный (финансовый, интеллектуальный, управлен-
ческий) потенциал частного сектора для совер-
шенствования качества предоставляемых услуг, 
ответственность за которые возложена законами 
на государственные органы и учреждения» [15].

В своем исследовании А.В. Белицкая пред-
лагает определение ГЧП, под которым следует 
понимать «юридически оформленное на опреде-
ленный срок, основанное на объединении вкла-
дов и распределении рисков, сотрудничество 
публичного и частного партнеров в инвестицион-
ной сфере в целях решения общественно значи-
мых задач» [9, С. 14].

Согласно предлагаемым дефинициям одним 
из ключевых моментов создания ГЧП является 
достижение цели, выраженной в решении и 

выполнение социально значимых задач, возло-
женных на государство перед обществом. 

По словам Е.С. Сизовой, «мировая практика 
располагает тремя основными моделями инвести-
рования в инфраструктуру здравоохранения с 
использованием механизма ГЧП, а именно обе-
спечивающей, интегрированной и специализиро-
ванной» [16,  С. 10], проводя экономическое иссле-
дование, автор склоняется к тому, что «для Рос-
сии характерно использование преимущественно 
специализированной модели ГЧП для развития 
инфраструктуры здравоохранения» [16, С. 12].

Создание востребованных условий для 
инвестиционной привлекательности сегодняшней 
системы здравоохранения, является одной из 
ключевых задач большинства государств [2]. 

Для установления лучших практик взаимо-
действия публичного и частного сектора Мини-
стерство здравоохранения Российской Федера-
ции проводит ежегодный всероссийский конкурс 
«Лучший проект государственно-частного взаимо-
действия в здравоохранении» [5], пытается оце-
нить и выбрать самые лучшие проекты ГЧП. 

Информационные технологии тоже явля-
ются актуальной тематикой и имеют свое место в 
номинации «Лучший инвестиционный проект по 
информационному обеспечению в сфере здраво-
охранения». Важным этапом внедрения информа-
ционных технологий является принятие Пасп орта 
приоритетного проекта «Совершенствование про-
цессов организации медицинской помощи на 
основе внедрения информационных технологий» 
(приложение к протоколу президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам от 25 
октября 2016 г. № 9) [6]. Согласно этому документу 
во всех субъектах Российской Федерации к 10 
ноября 2025 года будут организованы процессы 
оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий в соответствии с 
требованиями Минздрава России.

Как справедливо отмечает А.А. Мохов, 
«отрасль здравоохранения пока довольствуется 
общими нормами о государственно-частном пар-
тнерстве и ведомственными подзаконными 
актами, ориентирующими управленцев отрасли 
на решение, стоящих перед ними, задача посред-
ством государственно-частного партнерства» [12, 
С. 33].

Внедрить процессы телемедицинских техно-
логий в рабочую сферу медицинской организации 
– непростая задача, требующая серьезных финан-
совых затрат, экономической инфраструктуры и 
организационно-правовых условий. Вместе с тем 
поддержка этого процесса занимает не меньше 
усилий, поскольку все эти технологии построены 
на программном обеспечении, которое необхо-
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димо периодически актуализировать, обновлять 
дорогостоящее оборудование, постоянно рабо-
тать над повышением квалификации сотрудников, 
участвующих в предоставлении таких услуг и пр.

Медицинские услуги с применением ВРТ с 
помощью телемедицинских технологий, в силу 
своей специфики [4], не могут в полном объеме 
(как традиционные услуги) быть оказаны паци-
енту. При этом, стоит обратить внимание, что их 
частичное дистанционное предоставление позво-
лит многим пациентам получить данные услуги, 
не затрачивая временного ресурса на преодоле-
ние расстояния, чтобы добраться до медицинской 
организации, а также на ожидание своей очереди 
к врачу. 

Следовательно, с помощью частного сек-
тора (частных партнеров), выраженных в разви-
тии и внедрении информационных технологий в 
сферу здравоохранения, произойдет реализация 
публичных обязательств, закрепленных в Консти-
туции РФ, связанных с предоставлением доступ-
ной медицинской помощи населению [3, 4].

Изучение различных моделей ГЧП с учетом 
специфики оказания медицинских услуг с приме-
нением ВРТ, позволяет сделать вывод о том, что 
оптимальной моделью является обесп ечивающая 
модель ГЧП, внедрение которой позволит достичь 
баланса интересов между государством и част-
ным сектором. 

С одной стороны – частный партнер (пред-
приниматель) заинтересован в том, чтобы его 
продукт (информационная система, оборудова-
ние) активно внедрялся в медицинскую сферу 
деятельности, с другой стороны – государствен-
ный партнер заинтересован в предоставление 
качественной и доступной медицинской помощи. 
Кроме того, частный партнер в дополнение может 
предоставлять различные услуги, связанные с 
информационным обеспечением, а также обуче-
нием медицинского персонала по использованию 
информационных платформ и систем, с помощью 
которых предоставляются дистанционные меди-
цинские услуги.

Преодолевая финансовый дефицит, в согла-
шение о ГЧП необходимо предусмотреть следую-
щие факультативные условия, направленные на 
внедрение телемедицинских технологий в репро-
дуктивные услуги:

- обязанность частного партнера (бизнеса) 
создать информационную платформу, а также при 
необходимости предоставить медицинской орга-
низации оборудование, позволяющее оказывать 
дистанционные консультации пациентам, а также 
обеспечивать различные возможности, учитывая 
специфику ВРТ;

- создание возможности для синхронизации 
информационной платформы с другими инфор-

мационными системами в сфере здравоохране-
ния, в том числе, с Единой государственной 
информационной системой в сфере здравоохра-
нения;

- обеспечение периодического обслужива-
ния и обновления информационного парка меди-
цинской организации;

- закрепление ответственности операторов 
информационной системы относительно искаже-
ния информации, а также за разглашение сведе-
ний, составляющих персональные данные и вра-
чебную тайну;

- организация возможностей для предостав-
ления частным партнером дополнительных услуг, 
связанных, например, с утилизацией и обновле-
нием оргтехники, или проведением дополнитель-
ных образовательных программ для адаптации 
медицинского персонала.
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные аспекты правового регулирования 
вопросов, связанных с организацией детского отдыха. В качестве базовой формы органи-
зации детского отдыха и проведения оздоровительных мероприятий рассмотрен детский 
лагерь. Данная форма может осуществлять организацию детского отдыха в различных 
режимах, однако отмечается наличие общих нормативных требований к педагогическому 
и медико-социальному сопровождению работы с детьми. На основании панорамного анали-
за требований к организации детского отдыха сделан вывод о фрагментарном и разроз-
ненном характере правового регулирования в данной сфере. Правовые нормы, регламенти-
рующую организацию детского отдыха, имеют различную отраслевую принадлежность. 
При этом отмечается факт консолидации специализированных правовых норм в данной 
области преимущественно на подзаконном уровне. Также в статье делается вывод о нали-
чии некоторой рассогласованности в понимании содержания используемых в законодатель-
стве дефиниций, а также ошибочной трактовке статуса лагеря как обособленного юриди-
ческого лица. Сделан вывод о том, что присутствие правовых норм, регламентирующих 
организацию детского отдыха, в различных ведомственных актах снижает эффектив-
ность правового регулирования в данной сфере, что может негативным образом сказы-
ваться на обеспечении безопасности и здоровья детей. Конструктивным направлением 
развития правового регулирования в области организации детского отдыха и оздоровле-
ния предлагается рассматривать разработку и принятие специализированного законода-
тельного акта на федеральном уровне, посредством которого была бы осуществлена кон-
солидация правовых норм различной отраслевой принадлежности.
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tion in various modes, however, there are general regulatory requirements for pedagogical and med-
ical and social support of work with children. Based on a panoramic analysis of the requirements for 
the organization of children’s recreation, a conclusion is made about the fragmented and fragmented 
nature of legal regulation in this area. The legal norms regulating the organization of children’s rec-
reation have different industry affiliation. At the same time, the fact of consolidation of specialized 
legal norms in this area is noted mainly at the subordinate level. The article also concludes that there 
is some inconsistency in understanding the content of definitions used in legislation, as well as an 
erroneous interpretation of the status of the camp as a separate legal entity. It is concluded that the 
presence of legal norms regulating the organization of children’s recreation in various departmental 
acts reduces the effectiveness of legal regulation in this area, which can negatively affect the safety 
and health of children. A constructive direction for the development of legal regulation in the field of 
organization of children’s recreation and recreation is proposed to consider the development and 
adoption of a specialized legislative act at the federal level, through which the consolidation of legal 
norms of various industry affiliation would be carried out.

Key words: children’s health camp, recreational activities, sanitary rules, regulations, camp 
shift, legal regulation.

Введение
Организационно-правовые аспекты отдыха 

детей как средства достижения рекреационных и 
оздоровительных целей достаточно редко стано-
вится предметом исследования в юридической 
науке. Нормативно-правовая база по данному 
вопросу носит относительно разрозненный харак-
тер, поскольку в данной сфере отсутствует консо-
лидированный правовой акт, принятый на уровне 
федерального закона. Норм, регламентирующие 
юридические требования к организации отдыха 
детей, рассеяны по различным нормативно-пра-
вовым актам в области образования, здравоохра-
нения и санитарного дела. Наиболее значимые 
для организации детского отдыха правовые 
нормы, устанавливающие не декларативные, а 
конкретные требования к организации данного 
процесса сосредоточены в большом количестве 
санитарных нормативов и правил. Это указывает 
на доминирование подзаконного регулирования 
данного вопроса, что в отсутствие специализиро-
ванного федерального законодательства, может 
негативным образом сказываться на эффективно-
сти правового регулирования данной сферы.

Инфраструктура детских оздоровительных 
лагерей направлена на воспитание и оздоровле-
ние детей и подростков. Летние каникулы дают 
возможность детям социализироваться в особых 
условиях свободного время препровождения. 
Дети могут заниматься любым творческим делом, 
формировать знаниевые компетенции, ценност-
ные ориентиры, лидерские черты личности, осу-
ществлять деятельность по интересам, самореа-
лизовываться. У молодёжи развиваются обще-
ственные черты личности, достоинство, чувство 
внутренней свободы, чести, самоуважения 
посредством социального признания сверстни-
ками, приобретать гражданский опыт, самоутвер-
ждаться. Данные обстоятельства подчеркивают 
необходимость пристального внимания со сто-

роны государства к процессу организации дет-
ского отдыха и его надлежащего юридического 
сопровождения. Правовая политика государства 
должны быть сосредоточена на выверенном пра-
вотворческом подходе к построение эффективной 
системы правового регулирования в данной обла-
сти.

Организационно-правовые формы дет-
ского отдыха

Типичной формой организации детского 
отдыха является детский оздоровительный 
лагерь. Данная форма оздоровительного отдыха 
носит стационарный характер. Первостепенное 
значение в правовом регулировании детских оздо-
ровительных лагерей имеют санитарно-эпидеми-
ологические нормативы (далее – СанПиН), кото-
рые устанавливаются Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 N 2 [4]. Также детский оздоровитель-
ный лагерь может носить походный (палаточный) 
характер. Оздоровительный лагерь может быть 
организован на базе школьных учреждений, а 
также учреждений дополнительного образования. 
В этом случае детский лагерь, как правило, орга-
низовывается в режиме дневного пребывания и 
предполагает работу исключительно в дневное 
время.

Детские оздоровительные лагеря базиру-
ются, как правила, за пределами городской черты, 
что обусловлено соображениями экологической и 
инфраструктурной безопасности детского отдыха. 
Рекреационный процесс сопровождается выве-
ренной программой питания, образовательными 
мероприятиями, а также оздоровительными 
(лечебными) процедурами. Одним из важных 
направлений в политике образования является 
организация летнего отдыха и оздоровительной 
кампании детей младшего, среднего и старшего 
школьного возраста в лагерях инновационно-ис-
следовательского типа. Главной целью модерни-
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зации данного направления является непрерыв-
ная система воспитательного процесса, создание 
условий для активного включения школьников в 
науку, общественную жизнь. Для этого следует 
обеспечить качественный, доступный и эффек-
тивный летний отдых детей, который должен соот-
ветствовать требованиям инновационного разви-
тия всей системы образования на основе сохра-
нения лучших педагогических традиций.

Юридические требования к штатной органи-
зации оздоровительного лагеря предполагают 
построение иерархической системы управления 
(публичной администрации лагеря), звенья кото-
рой осуществляют непосредственное руководство 
процессом детского отдыха. На низовом уровне 
ближайшим звеном управления детским отдыхом 
выступают вожатые – лица, уполномоченные 
нести ответственности за сохранение здоровья и 
безопасности детей в процессе оздоровительного 
отдыха. Должность вожатого предполагает нали-
чие профессионального стандарта, регламенти-
рующего требования к данному специалисту. Дан-
ный стандарт устанавливается Приказом Мин-
труда России от 25.12.2018 N 840н [3]. Высшим 
звеном управления в структуре детского оздоро-
вительного лагеря выступает директор, наделен-
ный непосредственными полномочиями по адми-
нистрированию процесса отдыха детей.

Одной из значимых задач как учителей и 
родителей, так и работников муниципальных орга-
нов власти является налаживание здоровья, орга-
низация отдыха и занятости учащихся в канику-
лярное время. Федеральный закон от 24.07.1998 
N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» [1] устанавливает юриди-
ческие контуры организации детского оздорови-
тельного отдыха, относя данный вопрос к компе-
тенции социальных служб. Также данный норма-
тивно-правовой акт содержит легальную дефини-
цию отдыха детей и их оздоровления.

Органы государственной власти в сфере 
образования наделяются соответствующими пол-
номочиями в области организационного сопрово-
ждения детского отдыха. Отметим основные ком-
поненты, входящие в компетенцию системы обра-
зования:

- формирование персональной системы 
учреждений оздоровления детей и их отдыха;

- разработка на основе образовательных 
организаций смен лагерей: деятельности и 
отдыха, лагерей с дневным/полным пребыванием 
учащихся, определенные профильные лагеря;

- снабжение кадрами и, конечно же, методи-
ческое обеспечение области отдыха и оздоровле-
ния учащихся;

- планирование и составление досуга уча-
щихся непосредственно по месту их жительства в 
сети организаций органов по делам молодежи;

- формирование всевозможных видов дет-
ско-юношеского спорта и туризма.

Система национальных моделей в области 
социального обслуживания используется с 2003 
года в социальном обеспечении. Система нацио-
нальных моделей в области социального обслу-
живания так же определяет работу детских лаге-
рей при образовательных учреждениях социаль-
ного обслуживания. Традиционно сформирова-
лось, то что одной с первенствующих вопросов, 
осматриваемых российским государством, счита-
ется формирование концепции возобновления 
физиологического, эмоционального и обществен-
ного самочувствия ребенка, то что устанавливает 
общественный заказ в организацию досуга 
ребенка в внешкольный и каникулярный периоды.

В данное время действует ряд нормативных 
документов, регламентирующих организацию лет-
него отдыха и оздоровления детей. В государ-
ственном стандарте особенно оговариваются 
главные условия, требуемые с целью предостав-
ления необходимого свойства услуг, предоставля-
емых детям учреждением развлечений и выздо-
ровления. Типовое положение о детском оздоро-
вительном лагере, созданное в целях координа-
ции работы организаций исправной правительству 
субъектов Российской Федерации согласно про-
ведению оздоровительной кампании ребенка, 
установлено Письмом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 14 ноября 2011 г. [2]

Медико-санитарные нормы деятельно-
сти детских лагерей

Важным аспектом организации деятельно-
сти любого детского лагеря, независимо от его 
вида, являются медико-санитарные нормы, кото-
рые представляют существенный блок в перечне 
нормативно-правовых документов, регламентиру-
ющих деятельность детских лагерей. При плани-
ровании воспитательной работы вожатый должен 
знать и использовать в своей деятельности 
отдельные положения СанПиНа. В частности, все 
мероприятия, организованные вожатыми, должны 
учитывать режим дня, установленный в лагере, а 
также требования к организации питания.

Оздоровление детей как компонент рекреа-
ционной деятельности в детских лагерях следует 
отличать от оздоровления в медицинском смысле 
этого понятия, так как последнее относится к ком-
петенции специализированных учреждений здра-
воохранения. Задача медицинского осмотра также 
включает выявление заболеваний (в том числе 
хронических в стадии ремиссии) и патологических 
состояний, являющихся медицинскими противо-
показаниями к занятиям физической культурой и 
спортом [6, с. 44].

При этом проблемным аспектом существую-
щей модели правового регулирования детского 
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оздоровительного отдыха является отсутствие на 
законодательном уровне легальной дефиниции 
детского лагеря. На подзаконном уровне детский 
лагерь трактуется как место организации отдыха и 
оздоровления детей с соответствующей регистра-
цией данного учреждения в качестве юридиче-
ского лица. В правовой доктрине справедливо 
указывается на неверность подобного подхода [5, 
с. 43]. С позиций гражданского законодательства 
юридическим лицом является организация, обла-
дающая типичным набором признаков, в том 
числе способностью отвечать по своим обяза-
тельством за счет обособленного имущества. 
между тем несколько лагерей могут находиться в 
ведении одной организации, что указывает на 
необходимость наделения статусом юридиче-
ского лица лишь управляющей организации.

Важным аспектом деятельности вожатого, 
является осведомленность по механизму оказа-
нию медицинской помощи детям во время отдыха. 
Вожатый, помимо того, что должен владеть осно-
вами оказания первой медицинской помощи, дол-
жен своевременно реагировать и принимать 
решения о направлении отдыхающего в медицин-
ский пункт. Основной период смены сам по себе 
сложен и многозначен, его можно разделить по 
мере расширения зоны взаимодействия детей на 
отрядный, межотрядный, лагерный. Отрядный 
период – около 5 дней, отрядные дела, направ-
ленные на общение ребенка в малых группах и 
отрядах. Межотрядный период длится около 5 
дней, направлен на знакомство и взаимодействие 
с соседними отрядами. Лагерный период длится 
около 5 дней, направлен на решение общелагер-
ных дел, в нем дети уже активны и инициативны, 
подготовка к ним проходит плодотворнее. В нем 
остается несколько межотрядных дел, а отрядные 
дела остаются лишь ежедневные: итоговые 
огоньки, организационные мероприятия, сюрпри-
зные моменты [7, с. 191].

В течении лагерной смены проводится 
достаточно много мероприятий, где дети прини-
мают активное участие и большая их часть прихо-
дится на основной период смены. В определен-
ный момент, дети могут потерять интерес к уча-
стию в программе смены, при возникновении 
подобной ситуации весь груз ответственности 
ложится на плечи вожатого, ему необходимо обе-
спечить правильный эмоциональный настрой и 
мотивацию детей.

Из всего вышеизложенного следует отме-
тить, что в основной период лагерной смены вся 
работа строится таким образом, чтобы управле-
ние воспитательным процессом происходило 
через организацию органов управления отряда, 
разностороннюю значимую деятельность коллек-

тива. Важно регулировать межличностные отно-
шения в коллективе, предупреждать конфликтные 
ситуации, уметь предвидеть их возникновение.

В этот период важно отмечать достижения 
детей, приобретенные в ходе активного участия в 
мероприятиях и кружковой деятельности, анали-
зировать индивидуальную и коллективную дея-
тельность. На данном этапе происходит самореа-
лизация ребенка в социуме. И здесь вожатому 
следует поменять позицию руководителя на пози-
цию координатора. Если анализировать межлич-
ностные отношения, то это и период конфликтов, 
поскольку происходит переоценка опыта и огром-
ную роль в коллективе начинает играть мнение 
окружающих. В основном периоде лагерной 
смены дети включаются в мероприятия всех 
направлений: в отрядные, межотрядные, общела-
герные. Организуя все виды деятельности детей, 
следует обратить внимание на вариативный под-
ход.

Основной период смены следует рассматри-
вать как самый продолжительный по времени, в 
отличие от организационного и заключительного. 
Однако из-за плотного графика, разнообразных 
мероприятий и подготовки к ним, данный период 
лагерной смены проходит быстро. Успешность и 
гармоничность данного отрезка времени в лагер-
ной смене зависит от грамотной организации ее 
первых дней. Однако, если вожатый не будет под-
держивать свою активность, нацеленность на 
результат и далее, все труды и достижения поте-
ряют значимость. Следовательно, вожатый дол-
жен быть сосредоточен на программе лагерной 
смены, следовать ей, быть целеустремленным и 
коммуникабельным в этом нелегком труде. Про-
фессиональные компетенции вожатого, установ-
ленные на подзаконном уровне, требуют консоли-
дации наиболее значимых качестве его личности, 
для обеспечения важнейшей функции при органи-
зации детского отдыха в лагере – обеспечении 
здоровья и безопасности подопечных. В силу дан-
ного обстоятельства в российском законодатель-
стве устанавливаются требования к профессио-
нальной подготовке и компетенциям вожатого, 
осуществляющего работу в детском оздорови-
тельном лагере.

Заключение
Существующая модель правового регулиро-

вания детского отдыха отличается рядом негатив-
ных аспектов, затрудняющих развитие соответ-
ствующего законодательства. Правовые нормы, 
устанавливающие стандарты и требования к орга-
низации отдыха детей, рассеяны по многочислен-
ным подзаконным правовым актам различной 
отраслевой принадлежности. На уровне феде-
рального законодательства до сих пор отсутствует 
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специализированный акт, предметом которого 
была бы организация детского отдыха. Наличие 
некоторой рассогласованности в понимании клю-
чевых легальных дефиниций в рассматриваемой 
области указывает на отсутствие выверенного 
понятийного ряда, который выступал бы термино-
логической базой законодательства о детском 
отдыхе.

Как представляется, основным конструктив-
ным направлением развития правового регулиро-
вания в сфере организации отдыха детей должна 
стать консолидации правовых норм различной 
отраслевой принадлежности в едином специали-
зированном акте, разработанном и принятом на 
федеральном законодательном уровне. Достиже-
ние необходимого уровня унификации и гармони-
зации правового регулирования в сфере органи-
зации детского отдыха является залогом обеспе-
чения высокой эффективности, безопасности и 
здоровьесбережении детей при организации 
мероприятий рекреационного характера.
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Аннотация. Статья посвящена теоретическому осмыслению проблем защиты прав кре-
диторов в процедурах банкротства в России. Выделены проблемы, связанные с нарушением 
баланса требований кредиторов и должника, нераспространенности реабилитационных проце-
дур и низкому удовлетворению требований кредиторов. Рассмотрены возможные причины воз-
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Ч
астные случаи, приводящие к наруше-
нию прав и законных интересов креди-
торов в деле о банкротстве как пра-

вило связаны со злоупотреблениями со стороны 
должника, других кредиторов, как правило под-
контрольных должнику, либо связанных с ним, 
нарушений со стороны арбитражных управляю-
щих. Однако представляется возможным выде-
лить некоторые концептуальные проблемы суще-
ствующего конкурсного права в России, являющи-
еся причиной частных способов и видов наруше-
ний прав кредиторов.

Прокредиторский подход к делу о бан-
кротстве

Именно баланс интересов должника и кре-
диторов был в свое время заложен законодате-
лем в качестве основополагающего принципа в 
деле о банкротстве. Появление злоупотреблений 
и нарушений в деле, является следствием того, 

что нормы конкурсного права склоняются в пользу 
одной из сторон и тем самым ограничивают 
широту действий оппонента.

Глубинное противоречие интересов креди-
тора и должника, с онтологической точки зрения 
истекает из разницы в конечных целях сторон 
дела. С точки зрения кредитора главенствующей 
целью является удовлетворение требований в 
полном объеме, указанная цель конкурирует с 
целью должника сохранить свою правовую и эко-
номическую субъектность, крайняя степень кото-
рой, фактически, проявляется в желании сохра-
нить активы бизнеса, сведя к минимуму их отток. 

Вследствие подобной дихотомии интересов 
и практической невозможности достижения иде-
ального баланса, возникает объективная необхо-
димость организации национального правового 
регулирования института банкротства таким обра-
зом, что одна из сторон становится доминирую-
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щей, ведущей. Именно поэтому научная класси-
фикация правовых систем различных государств 
основана на признаке их прокредиторской либо 
продолжниковой направленности 

Одним из наиболее традиционных явлений 
в прокредиторских системах является направлен-
ность процедур на удовлетворение интересов 
кредиторов, путем ликвидации должника и даль-
нейшей реализации его активов. Такая направ-
ленность являет собой крайнюю степень смеще-
ния баланса интересов должника и кредиторов в 
пользу последних. Именно этим диктуется нерас-
пространенность попыток и положительных при-
меров восстановления и продолжения существо-
вания должника как самостоятельного предприя-
тия

В рамках системы российского права, можно 
говорить о сложившемся прокредиторском под-
ходе. Так, например, Р.Т. Мифтахутдинов, считает, 
что критерием для классификации является ответ 
на вопрос о том, кому принадлежит право приня-
тия решения о судьбе должника и называет Рос-
сийский закон о банкротстве «объективно прокре-
диторским» [1]. 

О сформированности такого подхода в 
современной России свидетельствует сложивша-
яся практика по делам о банкротстве. Так, 
согласно данным Федресурса за 2022 год, количе-
ство введенных процедур конкурсного производ-
ства составило 9055 процедур, что многократно 
превышает совокупный объем введённых проце-
дур внешнего управления и финансового оздоров-
ления 140 и 9 единиц соответственно [2].

Комплексность понятия баланса интересов 
проявляется не только в отношениях между кре-
диторами и должником, но также и в отношениях 
кредиторов между собой. Данное явление выра-
жается в придании очередности (приоритизации) 
требованиям кредиторов между собой, а также 
наделения ряда из них особым статусом, которое 
в дальнейшем приводит к противопоставлению 
интересов кредиторов с таким статусом и интере-
сов основной массы кредиторов.

Проявлением данного феномена является 
существующая очередность удовлетворения тре-
бований, включая отеделение и приоритетное 
погашение «текущих» интересов кредиторов, воз-
никших после принятия заявления по делу от тех 
требований, что возникли до его принятия, осо-
бый статус предусмотренный для залогодержате-
лей, субординация требований лиц, контролирую-
щих должника, относительно общей массы требо-
ваний и так далее.

На нащ взгляд, многогранность соблюдения 
баланса прав кредиторов и должника восприни-
мается нами в динамике дела о банкротстве, при 

его поступательном развитии и переходе от одной 
процедуры к другой. К примеру, наглядно просле-
живается изменение объема прав кредиторов и 
должника при переходе от процедуры наблюде-
ния к последующим процедурам, в пользу креди-
торов (а именно собраний и комитетов кредито-
ров, как форм их объединения и консолидации 
требований) [3].

Существующая в законодательстве система 
ранжирования и очередности кредиторов, направ-
лена на защиту прав самых незащищенных креди-
торов и защиту прав тех лиц, чьи права подкре-
плены обременением имущества должника в виде 
залога. Благодаря такому подходу доля погаше-
ниях их требований выше, чем у остальных креди-
торов, однако указанные категории кредиторов 
скорее являются исключением из общей тенден-
ции низкого уровня погашения требований.

Концептуально, следствием прокредитор-
ского подхода также является и сформировавше-
еся предвзятое отношение к реабилитационным 
процедурам в отечественном конкурсном праве. 
Реформирование и распространение практики 
пременения реабилитационных процедур в делах 
о банкротстве могло бы способствовать измене-
нию «прокредиторского» уклона и возможному 
повышению уровня погашения в связи с тем, что 
должник мог бы вернутся к обычному хозяйство-
ванию и исполнять обязательства самостоятельно 
за счет прибыли от собственной деятельности.

Нераспространенность реабилитаци-
онных процедур

Действующее законодательство предусма-
тривает недостаточно эффективные механизмы 
реабилитационных процедур, которые не часто 
применяются на практике и редко заканчиваются 
восстановлением платежеспособности должни-
ков. Это приводит к тому, что большинство дел о 
банкротстве возбуждается по заявлениям креди-
торов, в случаях, когда исчерпаны все иные меры 
по взысканию задолженности. Так, согласно ста-
тистике Федресурса по делам о банкротстве более 
89% дел возбуждаются по заявлениям конкурсных 
кредиторов и уполномоченного органа.

Нельзя не оценить и отсутствие стимулов 
для большинства должников вступать в проце-
дуру банкротства в ситуации, когда финансовое 
положение компании не достигло т.н. «объектив-
ного банкротства», поскольку последствия введе-
ния процедуры приводят к утрате контроля над 
организацией в пользу кредиторов. 

По мнению С.А. Карелиной: «сущностью 
внешнего управления является введение морато-
рия или приостановления исполнения должником 
денежных обязательств и уплаты обязательных 
платежей) на удовлетворение требований креди-
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торов. Указанная льгота, при предоставлении ее 
должнику дает возможность использования 
средств, которые предназначены для исполнения 
обязательств, на попытку реабилитации финансо-
вого состояния должника, путем проведения эко-
номических и организационных мероприятий».

Конкретно поименованные меры восстанов-
ления платежеспособности в процедуре внешнего 
управления содержатся в самом законе о бан-
кротстве, а именно: «закрытие нерентабельных 
производств, перепрофилирование, продажа 
части имущества, продажа предприятия, разме-
щение дополнительных акций и т. д. – перечень не 
является исчерпывающим».

Р.Т. Мифтахуддинов выделяет среди недо-
статков реабилитационных процедур чрезмерное 
влияние позиции конкурсных кредиторов на 
учесть должника, определяя её как «монопольное 
право», а также обращает внимание на то, что 
именно кредиторские заявления являются осно-
ванием для инициации большинства процедур 
банкротства, что негативно сказывается на вос-
приятии должником как реальной возможности 
изменения собственного хозяйственного положе-
ния и возвращению к обычному порядку деятель-
ности [4].

Немаловажную роль также играет восприя-
тие должника – участника дела о банкротстве, как 
заведомо неблагонадежного контрагента. При 
этом не играет роли то, в какой процедуре бан-
кротства находится должник, лица, в том числе 
находящиеся в восстановительных процедурах не 
воспринимаются в качестве обычных участников 
гражданского оборота. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, 
что дело о банкротстве отражается в отечествен-
ной правовой реальности в качестве формы лик-
видации, поскольку к подаче заявления активов 
должника как правило достаточно лишь для обе-
спечения расходов по делу о банкротстве и дея-
тельности арбитражного управляющего. 

Принятие мер, направленных на исправле-
ние его финансового состояния, предполагается 
возможным лишь до начала дела о банкротстве, 
тем самым сводя к минимуму применение реаби-
литационных процедур.

Перспективным полем для поиска решения 
указанной проблемы является комплексное 
реформирование института несостоятельности 
(банкротства), направленной на расширение прак-
тики применения реабилитационных механизмов 
в отношении юридических лиц. Продвигаемое в 
последние годы объединение трех существующих 
реабилитационных процедур в единую реабили-
тационную процедуру может повысить интерес 
должника к попытке восстановления своей хозяй-
ственной деятельности, поскольку существующие 

ныне процедуры излишне зарегулированы и недо-
статочно гибкие. 

При этом, открытым для исследования оста-
ется вопрос о необходимости сохранения наблю-
дения, как первой процедуры в деле о банкрот-
стве. Актуальный на момент исследования зако-
нопроект № 1172553-7 о внесении изменений в 
закон о банкротстве предусматривает реформи-
рование реабилитационных процедур в пользу 
создания единой, но многоаспектной процедуры 
– «реструктуризация долга», которая объединит 
собой существующие процедуры наблюдения, 
внешнего управления и финансового оздоровле-
ния [5].

В целом указанный законопроект свидетель-
ствует о том, что реформирование конкурсного 
законодательства в России в своем основании 
содержит западный образец, в частности подход, 
сформировавшийся в американской системе.

Действующие на данный момент нормы Акта 
о банкротстве США регламентируют различные 
процедуры банкротства, в том числе в зависимо-
сти от их конечной цели и статуса должника, а 
именно:

Глава 7 - Ликвидация: применяется к пода-
вляющему большинству должников, за исключе-
нием организаций, осуществляющих эксплуата-
цию железных дорог, страховых компаний, банков 
и кредитных организаций, а также ассоциаций 
владельцев земельных наделов из фонда свобод-
ных земель (англ. homestead associations).

Согласно определению, представленному в 
секции 109(b) Акта о банкротстве США, Ликвида-
ция – это «прямая» процедура банкротства, вле-
кущая за собой продажу неосвобожденных акти-
вов должника за наличные средства, в целях 
последующей передачи в пользу кредиторов, тем 
самым освобождая неплатежеспособное физиче-
ское или юридическое лицо от любой дальнейшей 
ответственности за долг. 

Глава 11 – Реорганизация: применяется ко 
всем организациям, указанным в главе 7. Указан-
ный механизм, предоставляет возможность ком-
пании, продолжать осуществлять хозяйственную 
деятельность, при этом подлежит надзору и юрис-
дикции суда [6].

Аналогичный подход является основным в 
целях реформации закона о банкротстве и изло-
жен в упомянутом выше отечественном законо-
проекте, а именно предложение сохранить в каче-
стве действующих лишь ликвидационную и реа-
билитационную процедуру, «изъяв» промежуточ-
ные звенья.

Одновременно с этим, необходимость тео-
ретического исследования заключается в том, что 
институты зарубежного законодательства, в част-
ности определение количества и содержания про-



47

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2023

ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

цедур банкротства требуют предварительного 
доктринального осмысления и адаптации под 
существующие в России реалии рыночных отно-
шений. Грубое заимствование правового регули-
рования зарубежных стран с иным подходом к 
регулированию экономических отношений, чре-
вато как минимум их оторванностью и непримени-
мостью к реальным хозяйственным отношениям в 
России, а как максимум усугублению уже суще-
ствующих недостатков.

Низкий уровень удовлетворения требо-
ваний кредиторов по результатам дела о 
банкротстве.

Значительной проблемой отечественной 
правоприменительной практики продолжает оста-
ваться низкое удовлетворение требований креди-
торов. Так, в более чем половине дел о банкрот-
стве (57.2%) кредиторы не получили абсолютно 
никакого погашения по обязательствам должника. 
При этом, стоит отметить положительную дина-
мику, по данному показателю в периоде с 2019 по 
2022 г. свидетельствующую о недостаточно значи-
тельном, но тем не менее стабильном уменьше-
нии количества процедур, по результатам которых 
кредиторы не получили никакого удовлетворения 
своих требований. 

Количество таких «нулевых» дел сократи-
лось с 62% до упомянутых ранее 57.2%. 

Удовлетворение требований кредиторов, 
включенных в реестр, увеличилось в 2022 г., по 
сравнению с показателями с 2019 по 2021 годы, 
но по-прежнему недостаточно. Лишь 6.8% всех 
требований кредиторов удовлетворяется по ито-
гам конкурсного производства, но даже этот 
по-прежнему недостаточный объем удовлетворе-
ния сформирован главным образом из требова-
ний т. н. «залоговых» кредиторов, имеющих право 
на преимущественное погашение задолженности 
от реализации предмета залога.

Данная проблема является комплексной и 
требует глубокой теоретической переработки 
механизмов конкурсного производства. Так, 
например, существующий механизм реализации 
имущества на торгах не позволяет достичь целей 
дела о банкротстве в том числе по причине край-
ней затянутости и нерентабельности мероприя-
тий по реализации имущества, излишней зарегу-
лированности процедуры торгов, отсутствия 
должной заинтересованности уполномоченных 
органов в повышении эффективности реализации 
имущества и недостаточном межведомственном 
взаимодействии при реализации торгов. Помимо 
очевидных правоприменительных и процедурных 
недостатков, существует и глубинная проблема 

Также уже неоднократно поднимался вопрос 
о реформировании процедуры конкурсного произ-

водства. Например, упомянутый ранее законопро-
ект предлагает: «в целях предупреждения убыточ-
ной финансово-хозяйственной деятельности 
должника, снижения расходов на проведение тор-
гов, ускорения сроков их проведения и минимиза-
ции случаев признания торгов несостоявшимися 
предлагаются изменения в части определения 
начальной цены продажи имущества должников и 
новый механизм проведения торгов» [7].

Дополнительно предполагается законода-
тельно «определить возможность субординации 
требований отдельных кредиторов (контролирую-
щих должника и аффилированных с ним лиц) и 
обеспечения залогом отдельных обязательств 
должника, а также закрепить положения, касаю-
щиеся совершенствования инструментария 
сохранения бизнеса должника, в том числе 
посредством замещения его активов».

В 2019 году кредиторами было заявлено ко 
взысканию порядка 2000 млрд руб., однако, сово-
купное погашение по всем процедурам конкурс-
ного производства составило лишь 95 млрд руб.

Возможным решением указанной проблемы 
является регулирование, направленное на стро-
гое прекращение деятельности должника в слу-
чаях, когда она носит явно убыточный характер и 
не способствует достижению цели дела о банкрот-
стве, а также сокращение сроков проведения кон-
курсного производства в том числе путем опера-
тивного прекращения заведомо убыточной дея-
тельности.

Следует отметить, что значительная часть 
должников (38.4%) по-прежнему оказывается в 
состоянии отсутствующих активов по результатам 
инвентаризации. Данное обстоятельство зача-
стую может свидетельствовать о восприятии про-
цедур банкротства, как направленных на вывод 
активов компании как в рамках дела о банкрот-
стве, так и в его преддверии. 

При таких обстоятельствах, продолжение 
деятельности должником, объективно не имею-
щим достаточных активов для получения прибыли 
от своей деятельности, явно не способствует 
достижению целей закона о банкротстве, а лишь 
становится источником расходов, уменьшающих 
конкурсную массу должника.

Рассмотренные нами проблемы иной раз 
подчеркивают необходимость теоретического 
переосмысления путей повышения эффективно-
сти удовлетворения требований кредиторов и 
защиты их прав. Совершенствование конкурсного 
законодательства в части повышения удовлетво-
рения требований кредиторов следует проводить 
на основании доктринального подхода и ком-
плексного анализа причин неэффективности про-
цедур банкротства.
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Аннотация. Статья посвящена изучению относительно молодого правового явления 
– договора каршеринга. Каршеринг стремительно набирает популярность в крупных горо-
дах, отлично зарекомендовав себя в качестве альтернативы общественному и личному 
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регионального уровня для определения существующих проблем и дальнейших тенденций 
развития каршеринга с учетом постоянно меняющейся обстановки. Ключевой проблемой 
каршеринга является отсутствие нормативно-правовой базы, закрепляющей основные ка-
тегории, понятия, а также права и обязанности субъектов отношений. Это приводит к 
злоупотреблениям со стороны каршеринговых организаций, выражающимся в навязывании 
положений, противоречащих законодательству в сфере защиты прав потребителей. Со-
вокупность отдельных актов позволяет говорить о заинтересованности государства в 
каршеринге и потенциальном урегулировании отношений, вытекающих из договора кра-
ткосрочной аренды транспортного средства.
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Annotation. The article is devoted to the study of a relatively young legal phenomenon – a 
carsharing contract. Carsharing is rapidly gaining popularity in large cities, having proven itself as an 
alternative to public and private transport. The article analyzes various legal acts at both the federal 
and regional levels to identify existing problems and further trends in the development of carsharing, 
taking into account the constantly changing situation. The key problem of carsharing is the lack of a 
regulatory framework that establishes the main categories, concepts, as well as the rights and obli-
gations of the subjects of relations. This leads to abuses on the part of carsharing organizations, 
expressed in the imposition of provisions that contradict legislation in the field of consumer protec-
tion. The totality of individual acts makes it possible to talk about the state’s interest in carsharing and 
the potential settlement of relations arising from a short-term vehicle rental agreement.
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Р
азвитие общественных отношений – 
это постоянный и непрерывный про-
цесс, который приводит к формирова-

нию новых и модернизации уже существующих 
связей между субъектами права. При этом офици-
альное закрепление в нормативно-правовых 
актах фактически сложившихся отношений может 
занимать длительное время, зачастую за этот 
промежуток времени они успевают многократно 
измениться. Все чаще в юридических исследова-

ниях поднимается проблема отсутствия надлежа-
щего правового регулирования новой разновидно-
сти аренды – договора каршеринга. Для опреде-
ления тенденций развития каршеринга следует 
проанализировать предпосылки для формирова-
ния специализированной нормативно-правовой 
базы.

С момента своего появления в 2013 году 
каршеринг стал популярен среди граждан, осо-
бенно жителей наиболее крупных городов. 

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-4-49-54
NIION: 2018-0076-4/23-226
MOSURED: 77/27-023-2023-4-226



50

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Однако, как верно отмечает Белова О.А., в насто-
ящее время существует правовой вакуум в регу-
лировании каршеринговых отношений [1, с. 88]. 
Этот вакуум негативно сказывается на дальней-
ших тенденциях развития договора в правовом 
поле Российской Федерации. 

Однако все не настолько критично, как может 
казаться на первый взгляд. Уже существуют 
отдельные попытки ввода каршеринга в правовое 
поле. Так, в настоящее время действуют отдель-
ные правовые акты, которые либо содержат упо-
минания о каршеринге, либо прямо регулируют 
отдельные вопросы, вытекающие из каршеринго-
вых отношений. В целом правовые акты, воздей-
ствующие на сферу каршеринговых отношений, 
можно условно разделить на две группы:

1) Правовые акты, в которых каршеринг 
прямо упоминается. Они в свою очередь могут 
быть подразделены на акты, регулирующие 
отдельные аспекты каршеринга и акты, в которых 
каршеринг упоминается, но не регулируется.

2) Правовые акты, в которых каршеринг не 
упоминается вовсе, но они прямо воздействуют на 
сферу каршеринговых отношений.

Основу первой группы составляют Распоря-
жения Правительства РФ и министерств, а также 
отдельные акты регионального уровня. Наиболее 
развитым региональным законодательством в 
области каршеринга по праву можно считать пра-
вовую базу Москвы. Центральным актом является 
Постановление Правительства Москвы от 31 авгу-
ста 2011 года № 405-ПП «О городской поддержке 
таксомоторных перевозок и услуги каршеринг в 
городе Москве». Важность данного документа 
проявляется сразу в нескольких аспектах. Прежде 
всего в нем осуществлена попытка выработки 
понятия каршеринга. Так, пункт 1.1. Порядка пре-
доставления субсидий из бюджета города Москвы 
(Приложение к Постановлению Правительства 
Москвы от 31.08.2011 № 405-ПП) раскрывает кар-
шеринг как краткосрочную, т.е. до 24 часов, аренду 
легковых автомобилей физическими лицами для 
достижения целей, которые не связаны с осущест-
влением предпринимательской деятельности, на 
основе поминутной тарификации [2]. Другим важ-
ным элементом рассматриваемого акта является 
регулирование порядка предоставления субси-
дий. 

Каршеринг расценивается государством как 
альтернатива общественному и личному транс-
порту, предоставляющая физическим лицам 
повышенный комфорт за соразмерную плату при 
возможности самостоятельного управления 
транспортным средством. Будучи альтернативой 
личному автомобилю, каршеринг способствует 
снижению нагрузки на транспортную инфраструк-
туру городов, что особенно актуально в крупных 

городах. В связи с этим предоставление субсидий 
каршеринговым организациям способствует заин-
тересованности последних в расширении автомо-
бильного парка. Данная тенденция является 
весьма положительной, так как способствует не 
только экономическому развитию каршеринговой 
сферы, но и ускоряет процесс выработки законо-
дательной базы, ведь чем популярнее будет кра-
ткосрочная аренда, тем больше будет возникать 
спорных моментов, которые в какой-то момент 
невозможно будет разрешить без специализиро-
ванной нормативно-правовой базы. 

Говоря о поддержке каршеринговых органи-
заций, следует также упомянуть инициативу, запу-
щенную в 2020 году - программу стимулирования 
спроса на автотранспортные средства «Доступ-
ная аренда». Упомянутая программа, как следует 
из пояснительной записки к проекту Постановле-
ния Правительства РФ была направлена на сти-
мулирование развития новых форм потребления 
автомобилей по двум направлениям: краткосроч-
ная аренда по договорам аренды, включая карше-
ринг, и долгосрочная аренда для физических лиц 
и субъектов МСП в виде операционного лизинга 
[3]. В последствии проект был подписан, Поста-
новление Правительства РФ от 04.07.2020 № 977 
«О внесении изменений в Правила предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета на возме-
щение потерь в доходах российских лизинговых 
организаций при предоставлении лизингополуча-
телю скидки по уплате авансового платежа по 
договорам лизинга колесных транспортных 
средств, заключенным в 2018-2020 годах» было 
опубликовано и вступило в силу, однако  данный 
документ так и не был реализован из-за техниче-
ских сложностей: проблемы с установкой телема-
тического оборудования [4]. 

Достаточно интересными для изучения 
являются отдельные Распоряжения Правитель-
ства РФ, затрагивающие каршеринг. Отдельно 
стоит отметить, что в последнее время их число 
увеличилось. Так, в Распоряжении Правительства 
РФ от 27.11.2021 № 3363-р «О Транспортной стра-
тегии Российской Федерации до 2030 года с про-
гнозом на период до 2035 года» отмечается рост 
поездок на каршеринговых автомобилях, что оце-
нивается как достаточно важная тенденция разви-
тия городского транспорта. В тексте документа 
также ставится амбициозная цель - к 2030 году 
заменить паратранзит (такси и каршеринг) беспи-
лотным транспортом совместного использования 
[5]. Однако достижение поставленной цели к заяв-
ленному сроку в настоящее время затруднительно 
из-за обстановки в мире, сильно изменившей эко-
номическое и технологическое взаимодействие 
государств. Вполне вероятно, что сроки достиже-
ния цели будут скорректированы, при этом парал-
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лельно государство будет способствовать увели-
чению числа каршеринговых автомобилей для 
разгрузки транспортной инфраструктуры крупных 
агломераций, включая поддержку электроавтомо-
билей и гибридных авто в качестве альтернативы 
транспортным средствам, использующим двига-
тель внутреннего сгорания.

Примечательно, что в и Распоряжении Пра-
вительства РФ от 28.12.2022 № 4261-р «Об 
утверждении Стратегии развития автомобильной 
промышленности Российской Федерации до 2035 
года» делается акцент на долгосрочной тенден-
ции роста совместного использования автомоби-
лей в крупных городах. К 2025 году предполага-
ется увеличение парка автомобилей, задейство-
ванных в каршеринге до 170 000 [6]. Однако для 
воплощения указанной тенденции и достижения 
прогнозируемого показателя необходимо пред-
принимать различные действия, направленные 
как на поддержку каршеринговых компаний в 
условиях санкций, так и на разработку надлежа-
щей нормативно-правовой базы, регулирующей 
каршеринговые отношения.

Одним из направлений по поддержке компа-
ний, помимо субсидий, можно считать принятие 
Приказа Минпромторга от 19.04.2022 № 1532 «Об 
утверждении перечня товаров (групп товаров), в 
отношении которых не применяются положения 
подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации при условии 
введения указанных товаров (групп товаров) в 
оборот за пределами территории Российской 
Федерации правообладателями (патентооблада-
телями), а также с их согласия» [7]. Данный доку-
мент содержит большое число марок транспорт-
ных средств, которые позволяется ввозить на тер-
риторию государства без соблюдения ст. 1359 и 
ст. 1487 ГК РФ. Особенно актуальным этот акт 
можно считать по той простой причине, что в 
начале 2022 году многие каршеринговые компа-
нии столкнулись с трудностями в обновлении, 
пополнении и ремонте автопарка из-за введенных 
санкций, так как большая часть транспортных 
средств была получена по договору лизинга.

 В настоящее время компании переориенти-
руются на китайский авторынок, а также пользу-
ются возможностью «параллельного импорта», 
что позволяет сгладить трудности, появившиеся в 
2022 году. Можно вполне обоснованно предпола-
гать, что переход компаний на китайский авторы-
нок только ускорится, при этом государство 
должно быть также заинтересовано в стимулиро-
вании каршеринговых компаний использовать 
отечественные транспортные средства. Это помо-
жет не только пополнить автопарк, но и благопри-
ятно отразится на российской автомобильной 
промышленности. В этой связи стоит отметить 

сотрудничество одной из крупных каршеринговых 
организаций – «Яндекс.Драйв» с автомобильным 
заводом, выпускающим автомобили «Москвич» 
[8]. Хоть в настоящее время выпускаемая заво-
дом продукция и является ребрендингом китай-
ских автомобилей JAC JS 4, сам факт сотрудниче-
ства компаний является положительным момен-
том, позволяющим говорить о появлении тенден-
ции на включение в автопарк каршеринговых 
организаций автотранспортных средств, произво-
димых на территории России. Вполне вероятно, 
что примеру «Яндекс.Драйва» последуют и дру-
гие каршеринговые компании, особенно если 
государство предложит дополнительные льготные 
условия. По итогу это может привести к постепен-
ному вытеснению транспортных средств зарубеж-
ного производства, что не только снизит затраты 
компаний и, соответственно, потребителей, но и 
благоприятно отразится на экономике в целом.

Во вторую группу правовых актов входят как 
различные законы, так и подзаконные акты. 
Одним из главных подзаконных актов, в котором 
каршеринг не упоминается, но без регулирования 
которого не обходится ни одна поездка является 
Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 
№ 1090 «О Правилах дорожного движения» [9]. 
Водители, как лица, управляющие транспортными 
средствами, которые представляют из себя источ-
ник повышенной опасности, обязаны соблюдать 
действующие правила во всех случаях, соответ-
ственно, это касается и пользователей карше-
ринга. Более того, организации прямо предусма-
тривают в договорах обязательство по соблюде-
нию ПДД и устанавливают санкции за нарушение 
правил. При этом одной из наиболее серьезных 
проблем в каршеринге является большое число 
нарушений со стороны водителей арендованных 
транспортных средств. 

Согласно информационно-аналитическому 
обзору «Дорожно-транспортная аварийность в 
Российской Федерации за 6 месяцев 2022 года», 
только за первые 6 месяцев 2022 года по вине 
водителей каршеринга было совершено 243 ДТП, 
что, правда, на 9,3% меньше аналогичного пери-
ода в 2021 году. При этом число летальных слу-
чаев осталось на прежнем уровне – 24 [10, 15 с.]. 

Отдельную статистику за 2022 год исключи-
тельно по каршерингу предоставила столичная 
Госавтоинспекция. Так, согласно представленной 
информации, общее число аварий за год снизи-
лось на 11% по сравнению с предыдущим годом, 
однако остается достаточно большим – 392 ДТП с 
участием каршеринга, при этом 20 человек 
погибли [11]. Только за первые десять месяцев 
было пресечено более 121 тысячи администра-
тивных правонарушений со стороны водителей 
каршеринга [12]. 
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Приведенная статистика свидетельствует 
одновременно о наличии большого числа наруше-
ний со стороны водителей каршеринга и тенден-
ции к постепенному улучшению дорожно-транс-
портной ситуации. Сотрудничество государствен-
ных органов и каршеринговых компаний может 
помочь дальнейшему сокращению числа ДТП, 
однако для этого необходима разработка специ-
альной правовой базы, которой в настоящее 
время еще нет.

Другим важным актом, регулирующим боль-
шую часть отношений, вытекающих из договора 
каршеринга, является Закон РФ от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей» [13]. В 
подавляющем числе случаев договор каршеринга 
заключается между организацией и физическим 
лицом в целях удовлетворения нужд, которые не 
связаны с предпринимательской деятельностью. 
Исключением являются лишь разновидности 
договора каршеринга – одноранговый каршеринг 
и бизнес каршеринг. Первый предполагает заклю-
чение договора между двумя физическими лицами 
через специализированную организацию, а вто-
рой предполагает заключение договора между 
двумя субъектами предпринимательской деятель-
ности. В первом случае будет отсутствовать орга-
низация, предоставляющая свое транспортное 
средство, а во втором случае будут отсутствовать 
потребитель, поэтому такие разновидности не 
попадают под регулирование Закона № 2300-1. 
Закон, устанавливая дополнительные гарантии 
для потребителя, являющегося более уязвимой 
стороной в отношениях с субъектом предприни-
мательской деятельности, фактически является 
одним из немногих нормативно-правовых актов, 
регулирующих отдельные права и обязанности 
сторон в каршеринговых отношениях на всей тер-
ритории Российской Федерации. Именно данный 
акт не позволяет компаниям, пользуясь правовым 
вакуумом и принципом свободы договора, вклю-
чать положения, значительно ущемляющие потре-
бителей. Стоит отметить, что компании периоди-
чески предпринимают попытки закрепить такие 
положения в своих соглашениях, что со своей сто-
роны пытается пресекать Роспотребнадзор. 

Так, Роспотребнадзору удалось заставить 
одну из каршеринговых организаций (Делимо-
биль) изменить отдельные положения договора 
компании как ущемляющие права потребителей. 
Компания, до рассмотрения дела, включала в 
свои типовые договоры положение о возможности 
безакцептного списания денежных средств как 
арендной платы, так и за уплату штрафа. Админи-
стративный орган посчитал такие условия нару-
шающими действующее законодательство. Сем-
надцатый арбитражный апелляционный суд в 
рамках дела № А60-33607/2020 частично поддер-

жал позицию административного органа – при-
знал ущемляющим права потребителя включение 
положений о безакцептном списании штрафных 
санкций, так как потребитель в таком случае 
лишается возможности оспорить сам факт начис-
ления [14]. 

В другом деле Арбитражный суд Ростовской 
области признал ущемляющим права потребите-
лей включение в договор присоединения к сер-
вису каршеринга не только возможности безак-
цептного списания штрафа, но и положений об 
подсудности [15].

Таким образом, Закон РФ «О защите прав 
потребителей» и деятельность контролирующего 
органа позволяет удерживать компании от злоупо-
треблений своими правами, однако этого явно 
недостаточно, так как без должной правовой базы 
компании все равно могут пытаться обходить 
положения действующего законодательства, при 
этом контролирующий орган будет ограничен в 
возможности реагирования. 

Как справедливо отмечает Гриднева О.В., 
каршеринг нуждается в правовом регулировании 
именно на федеральном уровне, своевременная 
разработка правовой базы поможет устранить 
существующие и потенциальные проблемы [16, с. 
31].

Подводя итог, можно говорить о существова-
нии в настоящее время следующих тенденций 
развития каршеринга:

1) Каршеринговые организации, хоть и стол-
кнулись с рядом проблем в 2022 году, смогли 
переориентироваться на китайский авторынок, а 
также начинают взаимодействовать с отечествен-
ными производителями, что позволяет говорить о 
потенциале дальнейшего роста в ближайшем 
будущем. Вполне вероятно, что со временем кар-
шеринг может появиться во всех областных цен-
трах. В связи с этим, особенно важной является 
поддержка государства в форме различных суб-
сидий и льгот.

2) Формируется тенденция на увеличение 
числа электромобилей и гибридных автомобилей 
в каршеринге. Скорее всего государство продол-
жит активную поддержку замены традиционных 
транспортных средств на новые разновидности в 
целях защиты окружающей среды.

3) Появляются первые предпосылки форми-
рования беспилотных транспортных средств, 
которые по задумке государства должны будут со 
временем вытеснить паратранзит. Однако, учиты-
вая текущую напряженную обстановку и сложно-
сти в технологической составляющей беспилот-
ных транспортных средств, у паратранзита име-
ется достаточно большой запас времени для 
адаптации к меняющейся общественной жизни. 
Вполне вероятно, что к моменту массового произ-
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водства беспилотных транспортных средств, кар-
шеринг сможет прочно закрепиться на всей терри-
тории Российской Федерации, предлагая пользо-
вателям особые условия, которые позволят ему 
остаться актуальным в новом времени.

4) Существующее количество различных 
правовых актов, хоть в большинстве своем и не 
являющихся нормативными, свидетельствуют о 
заинтересованности государства в каршеринге. 
Перед законодателем сейчас стоит задача сфор-
мировать правовую базу, регулирующую карше-
ринг, таким образом, чтобы не нарушить баланс 
интересов сторон договора и устранить ряд важ-
ных проблем.

5) Количество административных правона-
рушений, совершаемых водителями каршеринга, 
хоть и начало постепенно уменьшаться, остается 
на высоком уровне. Перед государством и карше-
ринговыми организациями сейчас стоит задача 
совместной выработки разрешения этой негатив-
ной тенденции. В качестве способа превентивного 
устранения водителей-нарушителей можно 
использовать существующее программное обе-
спечение – интегрировать в приложения компаний 
обязательную авторизацию через сервис «Госус-
луги». Такой способ позволит не только опера-
тивно проверять всю необходимую информацию о 
водителе, но и усложнит использование чужих 
учетных записей, что также является одной из 
проблем настоящего времени.
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Аннотация. Данная работа является одной из серии запланированных к опубликова-
нию статей, в которых приведены результаты интерактивного социологического опроса 
об оценке эффективности принимаемых антикоррупционных мер, направленных на преду-
преждение и профилактику коррупционных проявлений, проведенного в 2019 г. на офици-
альном сайте ФСИН России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по опросному листу, разработанному Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в 
рамках исполнение п. 8 Комплексного плана совместных мероприятий по антикоррупцион-
ному просвещению и формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-
нию на 2018-2019 гг. В работе представлено мнение респондентов по таким вопросам, как 
дальнейшее поведение при столкновении с коррупционными проявлениями должностных 
лиц, источниках информации о противодействии коррупции в стране, работе средств мас-
совой информации по освещению коррупционных процессов, оценке предложений по проти-
водействию коррупции.

Ключевые слова: ФСИН России, интерактивный социологический опрос граждан, 
предупреждение и профилактика коррупционных проявлений,2019 г.
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П
редставленная работа подготовлена 
по материалам интерактивного социо-
логического опроса об оценке эффек-

тивности принимаемых антикоррупционных мер, 
направленных на предупреждение и профилак-
тику коррупционных проявлений, проведенного на 
официальном сайте Федеральной службы испол-
нения наказаний (далее – ФСИН России) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в период с 15.04.2019 по 30.04.2019 (далее 
− опрос), в рамках исполнения п. 8 Комплексного 
плана совместных мероприятий по антикоррупци-
онному просвещению и формированию в обще-
стве нетерпимости к коррупционному поведению 
на 2018-2019 годы, утвержденного 21.08.2018 
председателем Координационного совещания 
руководителей правоохранительных органов Рос-
сийской Федерации – Генеральным прокурором 
Российской Федерации Чайкой Ю.Я.[1] При прове-
дении опроса использовался опросный лист, раз-
работанный Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации (далее – опросный лист), включа-
ющий 35 вопросов[2]. Анализ и обобщение резуль-
татов опроса руководством ФСИН России было 
поручено авторскому коллективу Научно-исследо-
вательского института ФСИН России (далее − 
Институт)[3]. Проведенная авторским коллекти-
вом Института работа поручила высокую оценку у 
руководства службы, но не получила широкого 
распространения за пределами пенитенциарного 
ведомства, в связи с чем и подготовлена серия 
публикаций, посвященных результатам опроса. В 
данной работе представлен анализ ответов 
респондентов на вопросы о дальнейшем поведе-
нии в случае столкновения с коррупционными 
проявлениями должностных лиц, источниках 
информации о противодействии коррупции в 
стране, работе средств массовой информации по 
освещению коррупционных процессов, оценке 
предложений по противодействию коррупции.

Большинство респондентов (67,74 %, или 
527 чел.), принявших участие в опросе, выразили 
нетерпимость к коррупционному поведению. В 
частности, о готовности в обязательном порядке 
сообщить в правоохранительные органы о кор-
рупционных действиях должностных лиц, заявило 
23,78 %, или 185 респондентов. Аналогичным 
образом, но только анонимно, поступили бы 24,16 
%, или 188 чел.; в иные государственные органы 
обратились бы – 1,93 %, или 15 чел., в органы 
самоуправления – 0,90 %, или 7 чел.; своему руко-
водителю (начальнику) или в специальное под-
разделение сообщили бы о коррупционных дей-
ствиях должностных лиц – 16,97 %, или 132 чел.

Чуть менее одной трети респондентов (32,26 
%, или 251 чел.), принявших участие в опросе, не 
готовы сообщить в компетентные органы о став-

ших им известными коррупционных действиях 
должностных лиц. Так, не знают, что делать и куда 
следует обратиться 7,07 %, или 55 респондентов, 
ничего не будут делать, опасаясь преследования 
– 10,41 %, или 81 чел., не станут никуда обра-
щаться, поскольку считают, что это ничего не 
изменит – 14,78 %, или 115 респондентов.

При ответах на вопрос об источниках инфор-
мации о противодействии коррупции в России 
респонденты в своем подавляющем большинстве 
указали СМИ, Интернет, социальные сети (528 
чел., или 67,87 %). Чуть менее, чем каждый седь-
мой респондент (115 чел., или 14,78 %) указал, 
что источником информации для него являются 
либо правоохранительные органы, либо органы 
власти. Относительно небольшая часть респон-
дентов основывают свои знания либо на личном 
опыте (65 чел., или 8,35 %), либо получают инфор-
мацию о противодействии коррупции в России от 
коллег и знакомых (45 чел., или 5,78 %). Осталь-
ные респонденты (25 чел., или 3,21 %), приняв-
шие участие в опросе, не интересуются этим 
вопросом.

По мнению большинства (73,65 %) респон-
дентов, принявших участие в опросе, СМИ замал-
чивают информацию о многих коррупционных 
проявлениях. Противоположной точки зрения при-
держивается 15,04 % респондентов, которые счи-
тают, что информация в СМИ скорее объективна. 
Слишком преувеличенное внимание СМИ к про-
блеме коррупции видит 4,37 % респондентов. 
Затруднились ответить на заданный вопрос 6,94 
% респондентов.

Немногим более половины респондентов 
(52,31 %, или 407 чел.) не встречали в обществен-
ных местах социальную антикоррупционную 
рекламу в различном исполнении. Немногим 
менее половины респондентов (47,69 %, или 371 
чел.), напротив, встречали подобную рекламу.

Более чем каждый второй респондент 
(53,86 % или 419 чел.), принявший участие в 
опросе, в общем, признав влияние социальной 
антикоррупционной рекламы на мотивацию 
отказа от коррупционных действий, разошлись в 
оценке ее эффективности. По мнению 12,60 % 
(или 98 чел.) респондентов, социальная антикор-
рупционная реклама достаточно мотивирует 
отказ от коррупционных действий, 41,26 % (или 
321 чел.) респондентов считает ее воздействие 
незначительным и требующим усиления. Немно-
гим меньше половины респондентов (46,14 %, 
или 359 чел.) вовсе считает подобную рекламу 
неэффективной или затрудняется ответить на 
поставленный вопрос.

Вместе с тем, весьма показательно и то, что 
фактически все респонденты косвенно считают, 
что такая реклама так или иначе мотивирует отка-
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заться от коррупционных действий, чему под-
тверждением служит «нулевой показатель» по 
позиции «не оказывает никакого воздействия». В 
данном контексте следует также заметить, что 
больше половины респондентов (407 чел., или 
52,3 %) указали, что вовсе не встречали социаль-
ную антикоррупционную рекламу в общественных 
местах, что свидетельствует о некотором «доду-
мывании», или предположении, что такая реклама 
способна оказать влияние на мотивацию отказа от 
коррупционных действий.

Подавляющее число респондентов (83,80 
%), принявших участие в опросе, безусловно, 
готовы в целях борьбы с коррупцией отказаться 
как от дарения, так и получения подарков на 
работе. В свою очередь, не  готовы отказаться от 
получения и дарения подарков – 6,43 %, а затруд-
нились ответить на данный вопрос − 9,77 % 
респондентов.

Больше половины респондентов (56,43 %), 
принявших участие в опросе, заявило о готовно-
сти сообщить о факте коррупции либо о склоне-
нии к коррупционному поведению, 14,78 % респон-
дентов предпочли решить вопрос за счет корруп-
ционного поведения, затруднилось ответить на 
вопрос – 28,79 %.

В завершение сказанному следует обратить 
внимание на вопрос «Предпочтете ли Вы сооб-
щить о факте коррупции либо о склонении к кор-
рупционному поведению, если уверены, что Ваш 
вопрос можно решить быстрее и проще за счет 
коррупционного поведения?», ответы на который 
представлены в предыдущем абзаце. По нашему 
мнению, данный вопрос сформулирован довольно 
сложно для весьма значительной части респон-
дентов, в связи с чем он может толковаться дво-
яко. 

С одной стороны, «сообщите ли Вы о факте 
коррупции либо о склонении к коррупционному 
поведению». С другой, «сообщите ли Вы…, если 
уверены, что Ваш вопрос можно решить быстрее 
и проще за счет коррупционного поведения». В 
связи с этим вспомним приведенные выше дан-
ные о распределении ответов на вопрос о пред-
принимаемых действиях в связи с информацией о 
коррупционных действиях должностных лиц, 
согласно которым около 75 % респондентов 
заняли весьма активную жизненную позицию, что 
свидетельствует о наличии так называемых 
«двойных стандартов» в отношении к коррупцион-

ным проявлениям в случаях, когда речь идет о 
должностных лицах или о собственной персоне 
(56 %).
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БЕСХОЗЯЙНЫЕ АКЦИИ И «ПОТЕРЯВШИЕСЯ» АКЦИОНЕРЫ

Аннотация. Автор указывает, что акции как разновидность ценных бумаг могут ока-
заться бесхозяйными. Причины бесхозяйности акций могут быть разные. Например, ис-
ключение акционера из ЕГРЮЛ, незаинтересованность акционера, смерть акционера в слу-
чае неизвестности или отсутствия наследников.  В большинстве случаев названная про-
блема возникает у публичных акционерных обществ, созданных на заре приватизации госу-
дарственных предприятий; участниками такого общества часто становились члены тру-
дового коллектива с минимальным пакетом акций. Люди либо не знают о наличии у них 
акций, либо забыли о них, либо их доля настолько мала, что участие в жизни акционерного 
общества не представляет для них интереса. В последние годы в судебной практике уве-
личилось количество исков, связанных с бесхозяйными акциями. Это связано с тем, что 
таким акционерам невозможно произвести выплаты дивидендов, необходимо извещения 
таких акционеров о созыве общего собрания участников (далее – ОСА), отсутствие голо-
сования от такого акционера по вопросам повестки дня ОСА может препятствовать при-
нятию решений. Долгое время Верховный Суд РФ не обращал внимание на данную катего-
рию споров, неоднократно отказывал в передаче дел о признании акций бесхозяйными в 
Судебную коллегию ВС РФ по экономическим спорам. В статье анализируются основания 
для отказа в передаче. Наконец, Верховный Суд РФ обратил внимание на указанную кате-
горию дел и вынес Определение Верховного Суда РФ от 15.12.2022 года №304-ЭС22-10636 
по делу №А27-24426/2020. В статье автором анализируется указанное определение и вы-
раженная в нем судом правовая позиция. Также в статье анализируются рассматриваемые 
в настоящее время законопроекты, призванные урегулировать вопрос перехода прав на 
бесхозяйные акции. Автором делают комментарии и предложения относительно вопросов, 
необходимых для отражения в законодательном регулировании бесхозяйных акций. 

Ключевые слова: акции; акционерное общество; бесхозяйное движимое имущество; 
правовые позиции Верховного Суда РФ; бесхозяйный акции.
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OWNERLESS SHARES AND «LOST» SHAREHOLDERS

Annotation. The author points out that shares as a type of securities may turn out to be own-
erless. The reasons for the ownerlessness of shares may be different. For example, exclusion of a 
shareholder from the Unified State Register of Legal Entities, disinterestedness of a shareholder, 
death of a shareholder in case of unknown or unavailable heirs.  In most cases, the named problem 
arises in public joint-stock companies, which were created at the beginning of privatization of state 
enterprises; members of labor collective with minimal package of shares often became participants 
of such company. People either do not know that they have shares, or have forgotten about them, or 
their stake is so small that participation in the life of joint-stock company does not represent any in-
terest for them. In recent years the number of lawsuits related to ownerless shares has increased in 
court practice. It is connected with the fact that it is impossible to pay dividends to such shareholders, 
it is necessary to notify such shareholders on convocation of general meeting of participants (here-
inafter referred to as GMS), and absence of voting by such shareholder on the issues of GMS agen-
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da may prevent them from making decisions. For a long time the Supreme Court of the RF did not 
pay attention to this category of disputes and repeatedly refused to transfer the cases of recognizing 
shares as ownerless to the Judicial Board of the Supreme Court of the RF for economic disputes. In 
this article the reasons for refusal are analyzed. Finally the Supreme Court of the RF has paid atten-
tion to this category of cases and has issued the Ruling of the Supreme Court of RF dated 15.12.2022 
№304-ES22-10636 on case №A27-24426/2020. In the article the author analyzes the definition and 
the legal position expressed by the court. Also the article analyses the bills which are presently dis-
cussed and which are aimed at regulation of the issue of cession of rights for ownerless stocks. The 
author makes comments and suggestions concerning the questions necessary to reflect in the legis-
lative regulation of ownerless shares.

Key words: shares; joint-stock company; ownerless movable property; legal positions of the 
Supreme Court of the Russian Federation; ownerless shares.

С
огласно ст.2 Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг» акции – это цен-
ные бумаги.

В силу ст. 130 ГК РФ акции признаются дви-
жимым имуществом и относятся к категории 
вещей, а имущественные права из акций – к кате-
гории «иное имущество» (ст. 128 ГК РФ).

Поэтому акции как любая вещь могут быть 
бесхозяйными. Причины появления бесхозяйный 
акций могут быть различны:

 — «Старое», созданное до 2002 года, юридиче-
ское лицо не прошло перерегистрацию 
после появления ЕГРЮЛ (у общества нет 
никаких их данных: ИНН, ОГРН, адрес и т.д.).

 — Акционер получил акции в результате массо-
вой приватизации в начале 90х, но никогда 
не принимал участие в управлении обще-
ством (незаинтересованность, а у общества 
нет никаких контактов).

 — Юридическое лицо уже исключено из ЕГРЮЛ 
по любым причинам.

 — Акционер-физическое лицо умер, а наслед-
ники неизвестны либо отсутствуют.

 — Проблемы акционерного общества, связан-
ные с бесхозяйными акциями:

 — Невозможность выплаты дивидендов.
 — Проблема отражения невыплаченных таким 

акционерам дивидендов.
 — Необходимость извещения таких акционе-

ров о созыве ОСА (доп. расходы). 
 — Снижение общей ликвидности акций публич-

ного общества.
 — Отсутствие голосования от такого акционера 

по вопросам повестки дня ОСА, что препят-
ствует принятию решений.

 — Не выполняют корпоративные обязанности, 
но нет механизма заставить их выполнять 
обязанности.
В данный момент проблема бесхозяйных 

акций наконец привлекла внимание законодателя. 
В Законопроекте №103501-8 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» и статью 8 Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг» предлагалось установить 

срок - 2 раза подряд не получать дивиденды или 
письмо о созыве ОСА (законопроект прошел пер-
вое чтение 14.06.2022 года, второе чтение плани-
руется в апреле 2023 года). В соответствии с пояс-
нительной запиской законопроект обусловлен 
большими расходами эмитентов, связанных с 
направлением сообщений о проведении ОСА и 
выплатой дивидендов почтовым переводом.

Срок устанавливается применительно к 
неполучению корреспонденции от общества, неу-
частию в ОСА и неполучению дивидендов.

Очевидно, что данный период является 
малым и может привести к злоупотреблениям, в 
связи с чем видится разумным срок – 2 года. 

С целью предупредить возможные злоупо-
требления от Генерального директора и/или дру-
гих акционеров предлагается: публиковать список 
«потерявшихся акционеров» на официальном 
сайте общества, включать информацию о них в 
годовой отчет общества, направлять им уведом-
ление о приостановке.

Также существует Законопроект №1059849-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об акционерных обществах» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (про-
шел первой чтение 25.05.2022 года): акционерные 
общества приобретают право приостановить 
выплату дивидендов и направление сообщений 
об ОСА «потерявшимся акционерам».

Движимые вещи, брошенные собственником 
или иным образом оставленные им с целью отказа 
от права собственности на них (брошенные вещи), 
могут быть обращены другими лицами в свою 
собственность в порядке, предусмотренном п. 2 
ст. 226 ГК РФ, в силу которого брошенные вещи 
поступают в собственность лица, вступившего во 
владение ими, если по заявлению этого лица они 
признаны судом бесхозяйными (п.1 ст. 226 ГК РФ)

Акции/доли на основании ст. 1151 ГК РФ 
являются выморочным имуществом и переходят в 
порядке наследования по закону к Российской 
Федерации, интересы которой представляет Роси-
мущество в лице его территориальных органов (п. 
5.35 и п. 5.28 Положения о Федеральном агент-
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стве по управлению государственным имуще-
ством, утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 5 июня 2008 г. N 432, п. 5 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 
2012 г. N 9, далее - Постановление N 9). Порядок 
наследования и учета выморочного имущества, 
переходящего в порядке наследования по закону 
в собственность Российской Федерации, а также 
порядок передачи его в собственность субъектов 
РФ или в собственность муниципальных образо-
ваний определяется законом (п. 3 ст. 1151 ГК РФ), 
который до настоящего момента не принят.

Хозяйственное общество может обратиться 
в суд одновременно с заявлением о признании 
акций бесхозяйным имуществом и потребовать 
передать их обществу. Суды допускают возмож-
ным удовлетворять такие требования, когда заре-
гистрированный в реестре владелец акций не 
существует, например, был ликвидирован либо 
умер, а права на акции в течение длительного 
времени никто не заявляет (решения Арбитраж-
ного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 22 октября 2017 г. по делу N А56-
40241/2017 и от 14 ноября 2017 г. по делу N А56-
40239/2017, решение Арбитражного суда Кеме-
ровской области от 30 октября 2020 г. по делу N 
А27-11080/2020, решение Подольского городского 
суда Московской области от 10 июня 2019 г. по 
делу N 2-2993/2019).

Однако имеется и противоположная прак-
тика, когда за хозяйственным обществом - эми-
тентом не признается право на акции, владелец 
которых не известен. Суды отказывали, в частно-
сти по следующим мотивам: истцом не представ-
лено доказательств принятия надлежащих дей-
ствий по розыску лиц, имеющих право на акции; 
что указанные ценные бумаги были брошены соб-
ственником или оставлены им с целью отказа от 
прав собственности; что истцом осуществлялись 
правомочия владения и пользования спорным 
имуществом, необходимые для принятия реше-
ния о передаче ему в собственность имущества 
(постановления Арбитражного суда Московского 
округа от 14 ноября 2019 г. N Ф05-19385/19, от 22 
марта 2018 г. N Ф05-2696/18).

В некоторых случаях суды обращали внима-
ние на то, что истец, являясь эмитентом, не мог 
вступить во владение спорными акциями как сво-
ими собственными в силу особой специфики ука-
занного объекта прав и порядка фиксации права; 
непринятие никаких мер к фиксации прав на акции 
в реестре акционеров свидетельствует об утрате 
собственником интереса в отношении указанных 
акций (решение Арбитражного суда г. Москвы от 
14 июня 2019 г. по делу N А40-258872/2018, реше-
ние Арбитражного суда Тульской области от 25 
декабря 2019 г. по делу N А68-9745/2019, решение 

Арбитражного суда Республики Бурятия от 27 ноя-
бря 2019 г. по делу N А10-5136/2019).

Свидетельство о праве на наследство в 
отношении выморочного имущества выдается 
публичному наследнику в том же порядке, что и 
иным наследникам, без вынесения специального 
судебного решения о признании имущества вымо-
рочным (абзац 2 п. 50 Постановления N 9).

Однако на практике территориальные 
органы Росимущества не всегда имеют интерес в 
приобретении наследства в виде акций/долей 
хозяйственных обществ и длительное время не 
оформляют наследственных прав.

Верховный Суд РФ неоднократно отказывал 
ранее в передаче дел о признании акций бесхо-
зяйными в Судебную коллегию по экономическим 
спорам (Дела №А45-12881/2020, №А75-
18996/2019, №А56-45615/2020): как правило, 
обжаловались решения нижестоящих судов об 
отказе в признании акций ликвидированных 
обществ бесхозяйными. Положительные решения 
были, но не пересматривались ВС РФ, так как их 
никто не обжаловал (Дела №А45-46102/2018, 
№А36-9352/2018, №А40-3278/20-58-24).

Причины отказа в передаче дел по искам о 
признании акций бесхозяйными Верховным Судом 
РФ:

– факт ликвидации акционера не является 
основанием для признания его акций бесхо-
зяйными;

– даже если акции не были реализованы в 
рамках банкротства акционера, их нельзя 
признать бесхозяйными, поскольку у ликви-
дированного лица есть правопреемники/неу-
довлетворенные кредиторы;

– Закон об АО содержит исчерпывающее 
количество случаев, когда АО может приоб-
рести собственные акции. Признание акций 
бесхозяйными не является таким основа-
нием;

– Акции не могут быть признаны бесхозяй-
ными, если истец не совершил действия, 
направленные на выявление лиц, имеющих 
права на такие акции.
Долгое время Верховный Суд РФ не обра-

щал внимание на данную кате-горию споров, 
неоднократно отказывал в передаче дел о призна-
нии акций бесхозяйными в Судебную коллегию ВС 
РФ по экономическим спорам. Наконец, Верхов-
ный Суд РФ обратил внимание на указанную кате-
горию дел и вынес Определение Верховного Суда 
РФ от 15.12.2022 года №304-ЭС22-10636 по делу 
№А27-24426/2020. 

В 2007 году ФНС исключила ЗАО Фирма 
«Карнет» из ЕГРЮЛ на основании пункта 2 статьи 
21.1 закона «О государственной регистрации юри-
дических лиц и ИП». При этом на лицевом счете 
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исключенной из ЕГРЮЛ компании, деятельность 
которой прекратилась, остались акции ПАО 
«ЧИФ-Кузбасс». Правопреемники ЗАО Фирма 
«Карнет» - Сергей Серегин и Магомед Ахмедов - 
акциями не заинтересовались и переоформлять 
их на себя не стали.

Такая ситуация не устроила ПАО «ЧИФ-Куз-
басс». Эта компания подала иск к АО «Специали-
зированный регистратор «Компас», Серегину и 
Ахмедову, в котором потребовала признать эми-
тированные ею, но числящиеся на лицевом счете 
ЗАО Фирма «Карнет», акции бесхозяйными. Также 
ПАО «ЧИФ-Кузбасс» потребовало признать свое 
право собственности на эти акции.

Суды первой, апелляционной и кассацион-
ной инстанций требования ПАО «ЧИФ-Кузбасс» 
отклонили. После чего ПАО «ЧИФ-Кузбасс» 
подало жалобу в Верховный суд, который решил 
рассмотреть этот спор.

По итогам рассмотрения Верховный суд РФ 
вынес Определение Верховного Суда РФ от 
15.12.2022 года №304-ЭС22-10636 по делу №А27-
24426/2020, в котором сформировал правовую 
позицию относительно бесхозяйных акций.

 Верховный суд РФ сделал очень важное 
разъяснение о том, что в такой ситуации по ана-
логии должны применяться нормы о выходе 
участника в результате выкупа акций у акционера, 
потерявшего интерес в участии в обществе. Такой 
вывод связан с тем, что исключение акционера из 
ЕГРЮЛ приводит к тем же последствиям, что и 
выход участника из общества применительно к 
корпоративным правам и обязанностям, пояснил 
Верховный суд.

Верховный суд РФ напомнил, что с исключе-
нием акционера из ЕГРЮЛ как недействующего 
юридического лица, как реализация им корпора-
тивных прав, так и выполнение корпоративных 
обязанностей становится невозможным. Длитель-
ное сохранение такой ситуации (например, более 
10 лет) нарушает законные интересы АО, связан-
ные с обеспечением возможности продолжения 
ведения его деятельности, поддержанием управ-
ляемости деятельности хозяйствующего субъ-
екта, необходимостью привлечения капитала от 
иных лиц, готовых выступить акционерами (инве-
сторы), что требует фактического возвращения 
акций в гражданский оборот.

Конституционный Суд РФ неоднократно ука-
зывал, что основанием для отчуждения у части 
акционеров принадлежащего им имущества могут 
быть интересы акционерного общества в целом – 
в той мере, в какой оно действует для достижения 
общего для акционерного общества блага. Вме-
шательство в право собственности акционеров 
носит оправданный характер, если целью вмеша-
тельства является эффективное управление 

обществом (постановление от 24.02.2004 № 3-П, 
определения от 03.07.2007 № 681-О, № 713-О-П и 
№ 714-О-П).

Предложения по законодательному регули-
рованию признания акций/долей бесхозяйными:

 — Установить срок не менее 2 года подряд при-
менительно к возврату направленных акцио-
неру дивидендов, возврату в общество 
направленных уведомлений о созыве ОСА/
бюллетеней голосования/иной корпоратив-
ной информации для признания акций бес-
хозяйными

 — Установить срок не менее 3 месяцев приме-
нительно к возврату дивидендов, направ-
ленных акционеру в соответствии с двумя 
последними решениями ОСА о выплате 
дивидендов, между принятием которых про-
шло не менее 3 месяцев, бюллетеней для 
голосования для целей направления уве-
домления о приостановлении направления 
обществом уведомлений и дивидендов

 — Размещение общедоступной информации о 
потерявшихся акционерах и их количестве 
акций на сайте общества и/или регистра-
тора, включение о них информации в годо-
вой отчет общества

 — Решение о признании акционера потеряв-
шимся принимает общество в лице Гене-
рального директора на основании сведений 
регистратора или должностного лица, опре-
деленного уставом, если иной порядок не 
предусмотрен уставом общества.
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М
едиация как правовой институт, в 
целом, является достаточно перспек-
тивным явлением, однако на данный 

момент не имеет широкого распространения в 
Российской Федерации, в связи с чем не является 
эффективным инструментом, позволяющим раз-
решить ряд значительных проблем, с учетом кото-
рых данный институт был закреплен законода-
тельно. Следует отметить, что закрепление инсти-
тута медиации расширяло сферу внесудебных и 
досудебных способов урегулирования споров, что 
должно было, разумеется, позволить снизить 
нагрузку на судебную систему, повысить качество 
осуществления правосудия. 

В настоящий момент медиация регулиру-
ется Федеральным законом «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)», (далее – 
Закон о медиации) [1]. Изменениями в законода-
тельстве в 2019 году была расширена область 
применения процедуры медиации; медиативное 
соглашение приобрело силу исполнительного 
документа в случае его нотариального удостове-
рения, если данная процедура проводилась без 
передачи спора на рассмотрение суда или третей-
ского суда; судьи, пребывающие в отставке, полу-

чили право осуществлять деятельность медиато-
ров на профессиональной основе [2]. Не смотря 
на важность вышеуказанных изменений, дина-
мика обращений к процедуре медиации по-преж-
нему оставляет желать лучшего.

Одной из причин невостребованности инсти-
тута медиации является тот факт, что размер госу-
дарственной пошлины при обращении в суд явля-
ется чрезвычайно низким. Обращение в суд явля-
ется наиболее предпочтительным и распростра-
ненным способом урегулирования споров, суды 
оказываются механизмом, к которому проще всего 
обратиться, не прилагая усилий к поиску иных, 
внесудебных и досудебных способов разрешения 
споров. Более того, зачастую иски, с которыми 
граждане обращаются в суд, являются совер-
шенно безосновательными, на практике это 
порождает сутяжничество. Данной позиции при-
держивается Момотов В.В., по его мнению, низкий 
размер госпошлины является причиной того, что 
ряд перспективных правовых институтов, напри-
мер, медиация, практически не используются [3]. 

Вместе с тем, причиной неудовлетворитель-
ных результатов медиации, является его органи-
зация. Так, деятельность медиаторов может осу-
ществляться как на профессиональной, так и на 
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непрофессиональной основе. Процедура медиа-
ции по спорам, переданным на рассмотрение суда 
или третейского суда, до начала проведения про-
цедуры медиации, может быть проведена только 
медиаторами, которые осуществляют свою дея-
тельность на профессиональной основе. Про-
блема заключается в том, что непрофессиональ-
ные медиаторы, не обладающие специальными 
компетенциями по вопросам применения проце-
дуры медиации, высшим образованием, не могут 
в достаточной мере содействовать сторонам в 
разрешении предмета возникшего спора. Учиты-
вая, что институт медиации призван, в том числе, 
снизить нагрузку на судебную систему, особенное 
внимание должно быть уделено в равной мере 
тому, как проводится процедура медиации в спо-
рах, которые переданы на рассмотрение суда или 
третейского суда и тому, чтобы в оборот граждан-
ско-правовых отношений в целом успешно вошла 
практика подобного вида разрешения споров. 
Поскольку указанный момент можно обозначить 
как «пороговый», необходимо установить крите-
рии наличия высшего образования, возрастного 
ценза и наличия дополнительного профессио-
нального образования по вопросам применения 
процедуры медиации для всех лиц, которые осу-
ществляют данную деятельность, в качестве обя-
зательных, то есть, внести поправки относительно 
возможности предоставления деятельности меди-
аторов только на профессиональной основе. При 
таком условии институт медиации будет наиболее 
жизнеспособным в виду повышения его автори-
тета, престижа в обществе. 

Дополнительно, следует внимательно отне-
стись к первоначальной специализации медиа-
тора. В настоящий момент Законом о медиации 
устанавливается требование лишь о наличии выс-
шего образования к лицам, осуществляющим дея-
тельность медиатора на профессиональной 
основе, без указания требования к конкретной 
специализации, однако данный пробел требует 
законодательного урегулирования. Существуют 
различные подходы к систематизации требований 
к медиаторам относительно высшего образова-
ния, к примеру, разделение на области, в рамках 
которых возник спор, являющийся предметом про-
цедуры медиации. В частности, если речь идет о 
спорах по социальным вопросам или вопросам 
образования, предлагается обозначить в качестве 
требования к специализации высшего образова-
ния психологическую направленность.

Однако такие деления являются избыточ-
ными, поскольку процедура медиации сможет 
стать наиболее жизнеспособным, если будет 
установлено требование о наличии высшего юри-
дического образования у медиаторов. При этом, 
не исключается возможность наличия дополни-

тельных квалификаций у медиатора, которые 
являются не более чем вспомогательным инстру-
ментом для повышения уровня понимания медиа-
тора особенностей той или иной сферы. 

Наличие именно юридического образования 
представляется единственно правильным вари-
антом. Законом о медиации предусмотрена воз-
можность нотариального удостоверения медиа-
тивного соглашения, в связи с чем профессиона-
лизм медиатора и его юридическое образование 
послужат дополнительными критериями добросо-
вестности медиатора, так как на сегодняшний 
день на практике многие нотариусы опасаются 
удостоверять медиативные соглашения. 

  В целом, предвосхищая вопрос о том, что, 
если ограничить круг лиц, которые могут осущест-
влять деятельность медиаторов и свести этот круг 
к лицам, обладающим высшим юридическим 
образованием, учитывая, что на сегодня суще-
ствует множество медиаторов, к примеру, среди 
врачей, профессионально разбирающихся в 
своей области и успешно способствующих урегу-
лированию спора, можно отметить, что Законом 
не ограничивается выбор медиатора или несколь-
ких медиаторов, которые могут иметь, в том числе, 
дополнительные компетенции, соответствующие 
области, в которой возник спор. Более того, орга-
низация, осуществляющая деятельность по обе-
спечению проведения процедур медиации, может 
рекомендовать кандидатуру медиатора при нали-
чии соответствующего обращения. Так же, закон 
не запрещает привлекать экспертов, компетент-
ных в той или иной области, к процедуре медиа-
ции, по соглашению сторон. 

Еще одной важной проблемой в организации 
института медиации, является тот факт, что 
вопрос о правах и обязанностях медиатора зако-
нодательно не раскрыт в должной мере. Так, дей-
ствующее законодательство содержит норму о 
том, что медиатор не вправе вносить предложе-
ния по урегулированию спора, если стороны не 
договорились об ином [4]. Невостребованность 
института медиации заключается в том, что суще-
ствующие положения вызывают вопросы у граж-
дан относительно того, что из себя представляет 
медиатор и какова его роль при проведении про-
цедуры медиации, в чем заключается отличие от 
других способов внесудебного и досудебного уре-
гулирования споров. Помимо этого, при реальном 
обращении к процедуре медиации, результаты 
зачастую не достигаются. Ковальчук Л.В., Салова 
Т.В. считают, что основной функцией медиатора 
является то, что он, помогая увидеть иные пути 
разрешения участников сторон, не должен напря-
мую сообщать сторонам об этом решении, не дол-
жен давать рекомендаций, так как стороны 
должны найти способ урегулирования конфликта 
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самостоятельно [5]. При этом, ответственность за 
этот результат возлагается на стороны, в случае 
если медиатор нарушит данное правило, при воз-
никновении у сторон постконфликта, он может 
быть обвинен. В действительности, законодатель-
ное наделение медиатора возможностью вносить 
предложения по урегулированию спора, будет 
способствовать повышению эффективности дан-
ного инструмента. Кроме того, данное право не 
будет являться препятствием к реализации прин-
ципов проведения процедуры медиации о добро-
вольности, взаимном волеизъявлении, беспри-
страстности и независимости медиатора, 
поскольку будет иметь ознакомительный харак-
тер. Предложение медиатор сможет вносить по 
своему усмотрению, к примеру, в случае, если 
наблюдает определенный регресс в отношениях 
сторон при проведении процедуры медиации. 

Также, согласно положениям п. 2 ч. 6 ст. 15 
Закона о медиации, медиатор не вправе оказы-
вать какой-либо стороне юридическую, консульта-
ционную или иную помощь. В этой связи, пола-
гаем, что указанное положение необходимо изме-
нить с учетом того, что фигура медиатора не 
должна являться формальной, медиатор должен 
иметь реальные механизмы для того, чтобы 
эффективно содействовать разрешению спора. 
Юридическая, консультационная помощь подраз-
умевается при проведении процедуры медиации, 
поскольку при нахождении определенного реше-
ния, у сторон так или иначе возникают вопросы, 
касающиеся непосредственно правовых особен-
ностей разрешения спорного правоотношения. 

Особый интерес представляет правовая 
идея о введении нотариусов-медиаторов, что на 
наш взгляд является обоснованным и логичным. 
Закрепление за нотариусами возможности осу-
ществления деятельности медиаторов, введение 
в число нотариальных тарифов услуг по проведе-
нию процедуры медиации, будет способствовать 
популяризации института медиации как альтерна-
тивного способа урегулирования споров в связи с 
тем, что это повысит уровень доверия граждан к 
институту медиации. Так, предусмотренная Осно-
вами законодательства Российской Федерации о 
нотариате гарантия о беспристрастности и неза-
висимости медиатора в полной мере соответ-
ствует принципам проведения процедуры медиа-
ции в части беспристрастности и независимости 
медиатора [6]. Помимо этого, за нотариусом зако-
нодательно закреплена обязанность нотариуса 
оказывать физическим и юридическим лицам 
содействие в осуществлении их прав и защита 
законных интересов, что позволяет избежать зло-
употреблений правом и использования юридиче-
ской неосведомленности во вред [7]. Так, по мне-
нию Загайновой С.К., нотариусы всегда занима-

лись сближением позиций спорящих сторон, 
однако в настоящее время резерв технологий и 
средств, способствующих достижению данной 
цели, весьма ограничен, в связи с чем добавле-
ние технологии медиации в их арсенал представ-
ляется правильным [8]. Кроме того, значительной 
проблемой остается низкая договороспособность 
среди граждан, в связи с чем нагрузка на суды 
продолжает нарастать. Если практика обращения 
к процедуре медиации в рамках экономических 
споров, по крайней мере, существует, то такая 
практика, к примеру, в спорах, вытекающих из 
семейных отношений, практически отсутствует. 

Отличительной особенностью семейных 
споров является высокий уровень конфликтоген-
ности, в виду наличия у сторон более тесных эмо-
циональных связей. Более того, в семейных спо-
рах наиболее уязвимым субъектом являются 
дети, в виду чего вопрос о необходимости разре-
шения споров с использованием процедуры меди-
ации, стоит особенно остро. Следует отметить 
исключительную важность в приоритетном выборе 
тех способов по урегулированию конфликта, кото-
рые бы позволяли максимально сохранять нрав-
ственность, «сглаживать» негативные послед-
ствия распада семьи, не подрывать институт 
семьи и его авторитет в глазах детей. Кроме того, 
выбор таких средств так же оправдан и для семей, 
в которых отсутствуют дети либо имеются взрос-
лые совершеннолетние дети, поскольку супруги, 
расторгая брак, нередко проявляют поведение, 
отличное от категорий нравственности, в связи с 
чем процедура медиации позволяет сохранять ту 
меру уважения и корректности в отношении друг 
друга, которая способствует нахождению взаимо-
приемлемого решения в отношении возникшего 
спора.

Из отчета Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ о работе судов общей юрисдик-
ции по рассмотрению гражданских, администра-
тивных дел первой инстанции за 12 месяцев 2021 
года следует, что в данном отчетном периоде дел, 
возникающих из семейных правоотношений 
поступило 1 036 791, из них количество дел, уре-
гулированных путем проведения процедуры меди-
ации, судебного примирения составляют всего 
288 [9].

Применение медиации логично в различных 
категориях семейных споров, таких как: определе-
ние места жительства ребенка при раздельном 
проживании родителей, раздел совместно нажи-
того имущества, дела, связанные с алиментными 
обязательствами, некоторые виды наследствен-
ных дел и ряд иных. 

Существуют взгляды о необходимости вве-
дения обязательной досудебной процедуры меди-
ации для подобных категорий дел, вытекающих из 
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семейных правоотношений. Данной позиции при-
держивается  Кузнецова А. Ю., считает, что введе-
ние обязательной досудебной медиации по 
семейным спорам будет способствовать повыше-
нию правовой культуры, договороспособности, 
уменьшению количества распавшихся семей [10].

Однако введение обязательной досудебной 
медиации противоречит правовой природе дан-
ной процедуры, поскольку она строится на прин-
ципах взаимного волеизъявления и добровольно-
сти. Более того, в виду неготовности общества к 
подобному способу урегулирования споров, недо-
статочной правовой культуры, введение обяза-
тельной досудебной медиации, не приведет к 
результату. Данное изменение приведет к непони-
манию, попыткам обойти данный порядок, к затя-
гиванию процесса по обращению в суд, если сто-
роны уже находятся в той точке отношений друг с 
другом, при которых уровень конфликта и его 
последствия не позволяют сторонам взвешенно, 
обдуманно, а, следовательно, результативно в 
долгосрочной перспективе подойти к выбору про-
цедуры медиации как способа разрешения воз-
никшего спора. Кроме того, нельзя не учитывать 
случаи злоупотребления правом, намеренного 
желания какой-либо из сторон предпринимать 
действия по эскалации конфликта, а также финан-
совую составляющую в данном вопросе. В первую 
очередь, необходимо совершенствовать проце-
дуру медиации с точки зрения ее реальной рабо-
тоспособности, учитывать действительное поло-
жение в обществе, должны предприниматься 
меры по популяризации данного института. Кроме 
того, подобное предложение является «навязыва-
нием» исключительно института медиации, в то 
время как граждане свободны в своем выборе при 
обращении к различным видам внесудебных и 
досудебных способов урегулирования споров. 

Возможным решением в целях стимуляции 
обращений к примирительным процедурам, если 
спор рассматривается в суде, являлось бы созда-
ние определенного механизма для выделенной 
категории дел, который расширил бы полномочия 
судей в части принятия мер по примирению сто-
рон. 

Так, действующее законодательство, затра-
гивающее примирение сторон, содержит нормы о 
том, что «примирительная процедура может быть 
проведена по ходатайству сторон или по предло-
жению суда при согласии сторон, для рассмотре-
ния сторонами возможности проведения исполь-
зования примирительной процедуры суд может 
объявить перерыв в судебном заседании». Вме-
сте с тем, следует отметить, что суды осущест-
вляют свои полномочия по рекомендации обра-
щения к примирительным процедурам крайне 
посредственно, что также, не самым лучшим 

образом сказывается на востребованности инсти-
тута медиации. 

Поскольку проведение примирительной про-
цедуры возможно лишь при наличии заявления и 
(или) согласия обеих сторон на ее проведение, 
зачастую данный подход на практике оказывается 
нерезультативным. Учитывая специфику выде-
ленной категории дел, правильным было бы 
предусмотреть в этой части иной порядок, кото-
рый позволял бы суду отложить судебное разби-
рательство, предоставив сторонам срок для при-
мирения по аналогии с принципом, указанным в 
статье 22 Семейного Кодекса Российской Федера-
ции, согласно которой суд вправе применить меры 
к примирению супругов и отложить разбиратель-
ство дела в случае, если один из супругов возра-
жает против расторжения брака на срок, не пре-
вышающий трех месяцев [11]. 

Отложение судебного разбирательства и 
предоставление срока для примирения осущест-
вляется по заявлению одной из сторон, на усмо-
трение суда, который оценивает обстоятельства 
возникшего спора, учитывая при этом интересы 
детей, договороспособность сторон. В данном 
случае представляется особенно важным разъяс-
нение суда относительно прав сторон, видов при-
мирительных процедур, которыми может быть 
урегулирован спор, преимуществ обращения к 
примирительным процедурам. Общий срок дол-
жен составлять не более двух месяцев. В случае 
готовности сторон по окончанию предоставлен-
ного срока к обращению к примирительным про-
цедурам, руководствуется порядком, предусмо-
тренным в этой части процессуальным законода-
тельством.  Данный подход позволил бы суду пре-
доставить срок на примирение, если хотя бы одна 
из сторон заинтересована в подобном способе 
разрешения спора. В целом это способствовало 
бы популяризации примирительных процедур, в 
том числе, процедуры медиации. 

Рассуждая о жизнеспособности института 
медиации в Российской Федерации, важно отме-
тить, что данный институт, безусловно, является 
достаточно перспективным, однако на данном 
этапе находится на крайне низком уровне своего 
развития. На востребованность института медиа-
ции влияет множество факторов, в том числе, тре-
бующих законодательного урегулирования. Среди 
таких факторов можно выделить необходимость 
пересмотра размеров государственной пошлины 
при обращении в суд; некоторые особенности 
организации института медиации, в частности, 
требования, предъявляемые к медиаторам в 
части возможности осуществления деятельности 
медиаторов только на профессиональной основе 
с обязательным установлением критерия о нали-
чии высшего юридического образования; о необ-
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ходимости пересмотра прав и обязанностей меди-
атора при проведении процедуры медиации, пре-
доставлении им возможности вносить предложе-
ния об урегулировании спора, а так же оказывать 
юридическую и консультационную помощь; о воз-
можности осуществления деятельности медиато-
ров нотариусами, о внедрении новых механизмов 
по стимулированию граждан к обращению к при-
мирительным процедурам при передаче спора на 
рассмотрение суда. Говоря о введении обязатель-
ной досудебной медиации, важно отметить, что 
данное предложение противоречит правовой при-
роде процедуры медиации, а при его законода-
тельном закреплении, не разрешит существую-
щих проблем. Обеспечение жизнеспособности 
института медиации в Российской Федерации воз-
можно лишь путем повышения его работоспособ-
ности и эффективности на практике путем устра-
нения препятствий, правовой неопределенности, 
пересмотра существующего законодательства в 
части прав медиаторов и профессионального осу-
ществления деятельности. Именно такие измене-
ния, наряду с активным освещением возможно-
стей института медиации как внесудебного и досу-
дебного способа урегулирования споров, а также, 
более тщательная и осознанная работа судей в 
части рекомендаций, разъяснений гражданам их 
прав на обращение к примирительным процеду-
рам и их возможностей и преимуществ, будут спо-
собствовать повышению правовой культуры в 
обществе и, как следствие, обеспечивать жизне-
способность института медиации.  
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П
роцесс наследования имущества 
всегда стоял важнейшим вопросом в 
гражданско-правовых отношениях. 

Начиная с первых исторических институт насле-
дования в Древнем Риме и первых Указов о еди-
нонаследии в Российской империи, основополага-
ющим всегда оставалась концепция наследова-
ния имущества, как в российском государстве, так 
и за его пределами. В современном мире глоба-
лизации, когда у каждого есть возможность иметь 
имущество за рубежом вопрос наследования как 
никогда актуален. На практике наследственные 
отношения могут возникнуть в одном государстве, 
однако само наследство наследодателя может 
располагаться в другом. Также, могут происходить 
ситуации, когда общий состав наследства может 
охватывать как имущество, находящееся на месте 

постоянного проживания наследодателя, так и 
имущество в другой стране. Обозначив актуаль-
ность данного правового механизма, отметим, что 
в этой области возникают некоторые проблемы 
правового регулирования наследования, которые 
касаются применения соответствующего правопо-
рядка, вопросов установления наследственного 
имущества, а также другие сложности, затрагива-
ющие процедуру наследования. Решение вопроса 
о правильной квалификации определенного 
наследуемого объекта, даст возможность приме-
нить к нему соответствующий правопорядок 
наследования имущества.

Российская Федерация относится к странам 
романо-германской правовой семьи, поэтому 
наследование квалифицируется как универсаль-
ное правопреемство [1]. Российская доктрина 
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гражданского права – начиная с дореволюцион-
ного периода и по сегодняшний день – традици-
онно рассматривает переход имущества по 
наследству как «определенное преемство в пра-
вах и обязанностях скончавшегося лица (Г.Ф. 

Шершеневич, А.М. Гуляев, П. Победоносцев, Б.С. 
Антимонов, Б.Б. Черепахин и др.)» [2].

Однако, выделим различные подходы к 
пониманию трансграничного наследования на 
Рис.1.

На данный момент источниками правового 
регулирования трансграничных наследственных 
отношений являются: многосторонние соглаше-
ния, регулирующие вопросы трансграничного 
наследования, в особенности двусторонние, уни-
версальные международные конвенции, а также 
национальное коллизионное законодательство 
государств. К универсальным международным 
конвенциям в области трансграничного наследо-
вания относятся: Конвенция о коллизии законов, 
касающихся формы завещательных распоряже-
ний 1961 г. [3]; Конвенция относительно междуна-
родного управления имуществом умерших лиц 
1973 г. [4]; Конвенция о единообразном законе о 
форме международного завещания 1973 г. [5] и 
др.

Англосаксонская система не предусматри-
вает правопреемства (имущество переходит к 
«личному представителю», который погашает 
долги либо истребует их, а затем занимается 
наследниками). Именно администратор несет 
ответственность перед кредиторами. Романо-гер-
манская наследственная система сходна с 
наследственной системой РФ. Различие в оценке 
правовой природы института наследования при-
водит к тому, что основные вопросы наследова-

ния также не имеют одинаковой регламентации 

(определение круга наследников, установление 

порядка принятия наследства, основания насле-

дования, размер обязательной доли, регулирова-

ние выморочного имущества и т.д.).

Национальное регулирование трансгранич-

ных наследственных отношений осуществляется 

путем разработки государствами собственных 

коллизионных норм. Коллизионной привязкой в 

отношении наследства выступает закон послед-

него места жительства наследодателя. Здесь 

необходимо выделить особенности, например, 

недвижимость, которая занесена в Государствен-

ный реестр. Коллизионной привязкой в данном 

случае будет выступать – законодательство Рос-

сийской Федерации. Одна и та же вещь в контек-

сте коллизионного регулирования может в одном 

государстве восприниматься как движимое иму-

щество, в другом же квалифицироваться как иму-

щество недвижимое. Существенные различия 

можно обнаружить и в различных правовых 

семьях. К примеру, «денежные средства в Испа-

нии не считаются движимым имуществом» [6].

В странах англосаксонского права наследо-

вание движимого и недвижимого имущества раз-
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граничивается. Деление имущества на движимое 
или недвижимое происходит по коллизионному 
принципу «закон местонахождения вещи». В США 
также действует данный принцип. Квалификации 
вещи на движимое или недвижимое имеет важное 
значение при наследовании. Например, по зако-
нодательству Эстонии дом, находящийся на 
земельном участке, не являющейся собственно-
стью наследодателя, будет считаться движимым 
имуществом [7]. 

Исходя из данного примера, необходимо 
обозначить  то, что в ходе правового регулирова-
ния наследственных отношений происходят кол-
лизии не только в процедуре наследования, но и 
на самых ранних этапах в квалификации самого 
имущества. В доктринальной науке подчеркива-
ется, что коллизионные нормы, содержащиеся в 

п. 1 ст. 1224 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, на практике лишают наследство таких 
его существенных характеристик, как «целост-
ность и единство» [8].

Подчинение имущества наследодателя раз-
личным правопорядкам в трансграничных право-
отношениях приводит к ситуации, когда к наследо-
ванию имущества могут быть применены одно-
временно два и более наследственных закона. В 
этом случае может возникнуть позитивный или 
негативный конфликт компетенций, выражаю-
щийся в том, что при применении коллизионных 
норм нескольких правопорядков происходит рас-
хождение между коллизионными привязками, 
закрепленными национальным законодатель-
ством государств. Различия между позитивным и 
негативным конфликтом выражены на Рис.2.

В некоторых же странах, например, в США, 
наследодатель имеет право составить завещание 
в голографической форме, т.е. написать его соб-
ственноручно, не заверяя в дальнейшем [9]. 
Немецким законодательством установлены спец-
ифические особенности действительности заве-
щания, касающиеся распоряжения в отношении 
супруга [10]. Данные различия в форме, видах 
завещания и основаниях признания его действи-
тельным или недействительным приводят к 
серьезным проблемам при наследовании с ино-
странным элементом, в частности, к затягиванию 
процесса из-за необходимости установления раз-
личных юридических фактов, с которыми связана 
действительность завещания. И хотя проблемы 
такого характера на данный момент частично раз-
решены в специальных международных актах, 
например, в Конвенции, предусматривающей еди-

нообразный закон о форме международного заве-
щания 1973 г. [11], в ней участвуют всего 12 госу-
дарств, что не совсем эффективно для целей 
регулирования данного вопроса на международ-
ном уровне.

Для разрешения подобных коллизионных 
аспектов, необходимо использовать для регули-
рования наследственных отношений единую кол-
лизионную привязку. Так как на сегодняшний день 
современное законодательство романо-герман-
ской и англосаксонских правовых семей разграни-
чивает категории недвижимого имущества, суще-
ствуют проблемные аспекты в их наследовании. 
Для регламентации наследования в первую оче-
редь следует квалифицировать имущество, а 
затем выбрать соответствующий правопорядок, 
поскольку коллизионные нормы в разных странах 
по-разному регулируют наследуемое имущество в 
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зависимости от его категории. Поэтому частные 
лица могут лишь искать выходы из сложившихся 
правовых реалий путем планирования междуна-
родного наследования, используя предоставляе-
мые им государствами их принадлежности формы 
такого планирования, пока компетентные органы 
власти государств ищут компромиссы в правовом 
поле для унификации основных положений меж-
дународного наследственного права.
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П
роцедура банкротства наследствен-
ной массы на территории Российской 
Федерации начала применяться с 1 

октября 2015 года со вступлением в законную 
силу Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 
154-ФЗ 1. На сегодняшний день основным источ-
ником правового регулирования рассматривае-
мых правоотношений является ст. 223.1 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» (далее также – Закон о банкротстве)2.

При этом, зарубежным правопорядкам 
институт банкротства наследственной массы 
известен еще с конца прошлого века. Одним из 
примеров развития законодательства в указанном 
направлении является законодательство Федера-
тивной Республики Германия (далее также – ФРГ), 
где институт банкротства наследственной массы 
(Nachlassinsolvenzverfahren) впервые был упомя-
нут в Положении о  несостоятельности 1994 года 
(Insolvenzordnung – InsO) (далее также – Положе-
ние о несостоятельности)3. 

В указанной связи представляется обосно-
ванным проведение анализа зарубежного опыта в 
части правового регулирования рассматриваемых 
правоотношений, с целью его возможного исполь-
зования для восполнения пробелов в российском 
законодательстве. 

1. Появление процедуры банкротства 
наследственной массы в законодательстве Гер-
мании является результатом рецепции римского 
права, где существовала сепаратная процедура в 
конкурсном праве, в основе которой лежало обо-
собление имущества умершего должника от лич-
ного имущества наследников, с целью ограниче-
ния правопритязаний кредиторов в ходе открыв-
шегося конкурсного производства [1, 2]. 

Принцип сепарации напрямую не закреплен 
в российском законодательстве, однако за период 
развития исследуемых правоотношений нашел 
отражение в правоприменительной практике, где 
было закреплено, что имущество наследников, не 

1  Федеральный закон от 29.06.2015 № 154-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) «Об урегулировании особенностей 
несостоятельности (банкротства) на территориях 
Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // СЗ 
РФ. - 06.07.2015. - № 27. - ст. 3945.

2  Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
(ред. от 28.12.2022) «О несостоятельности (банкрот-
стве)» // СЗ РФ. - 28.10.2002. - № 43. - ст. 4190.

3  Insolvency Statute of 5 October 1994 (Federal 
Law Gazette I page 2866), as last amended by Article 19 of 
the Act of 20 December 2011 (Federal Law Gazette I page 
2854) (Insolvenzordnung). // URL: https://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_inso/index.html#gl_p1385 (дата 
обращения: 01.02.2023 г.).

являющееся наследственным имуществом, не 
подлежит включению в конкурсную массу4.

Указанная правовая позиция впоследствии 
была раскрыта и в судебной практике арбитраж-
ных судов. Применительно к вышеизложенному, 
судами указывается, что поскольку банкротство 
умершего гражданина, по сути, является примене-
нием конкурсных процедур в отношении обосо-
бленного имущества, применение специальных 
правил параграфа 4 главы X Закона о банкротстве 
обусловлено, прежде всего, сохранением возмож-
ности разграничения имущества, входящего в 
состав наследства, и имущества наследника, то 
есть сепарацией наследственной массы, за счет 
которой кредиторы наследодателя могут удовлет-
ворить свои требования5.

Принцип сепарации известен и праву ФРГ, 
где при возбуждении дела о банкротстве наслед-
ственной массы ответственность наследника по 
наследственным долгам ограничивается разме-
рами наследства, что прямо установлено в ст. 
1975 Германского гражданского уложения (далее 
также – ГГУ)6. Сравнимая по содержанию норма 
содержится и в ст. 325 Положения о несостоятель-
ности, согласно которой, при производстве по 
делу о несостоятельности, открытом в отношении 
наследственной массы, могут быть предъявлены 
требования только по связанным с ней обязатель-
ствам. Таким образом, указанная процедура пред-
ставляет собой особый (сепаратный) конкурс 
(Sonderoder Partikularinsolvenz), применение кото-
рого напрямую допускается § 11 Положения о 
несостоятельности [3].

Между тем, в германском законодательстве 
предусмотрено отступление от общего принципа 
ограничения ответственности наследников. Так, 
согласно п. 1 ст. 1980 ГГУ, если наследнику стало 
известно о недостаточности наследства для рас-
четов с кредиторами, он должен незамедлительно 
подать заявление об открытии процедуры бан-
кротства наследственной массы. В случае нару-
шения этой обязанности наследник будет нести 
ответственность перед кредиторами за причинен-
ный ущерб. При этом ответственность наследника 
в данном случае не ограничена пределами 

4  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных 
с введением в действие процедур, применяемых в 
делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» // 
«Российская газета». - № 235. - 19.10.2015.

5  См.: Постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 04.08.2021 № Ф09-7794/17 по делу 
№ А76-15468/2016, Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 28.10.2019 № Ф05-17627/2019 по 
делу № А40-53872/2019, Постановление Арбитражного 
суда Дальневосточного округа от 16.09.2022 № Ф03-
4590/2022 по делу № А51-16425/2021. 

6  Германское гражданское уложение. СПб, 1898.
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наследственной массы, и может распростра-
няться на его личное имущество [4]. 

Расширение границ ответственности 
наследников в данном случае обусловлено необ-
ходимостью персонификации изначально обезли-
ченной наследственной массы, с целью наделе-
ния наследников статусом условных представите-
лей наследственного имущества, что, безусловно, 
накладывает на наследников обязанность нести 
ответственность в случае отклонения их поведе-
ния от ожидаемого стандарта добросовестности. 

2. Указанная норма по своему содержанию 
схожа со ст. 15а Положения о несостоятельности, 
которая возлагает на членов представительного 
органа или ликвидатора юридического лица обя-
занность по подаче заявления об открытии произ-
водства в случае, если юридическое лицо стано-
вится неликвидным, а также в случае образова-
ния чрезмерной задолженности. Обязанность 
руководителя Должника по подаче в арбитражный 
суд заявления о банкротстве при наступлении 
определенных последствий предусмотрена и в ст. 
9 российского Закона о банкротстве. Неосущест-
вление указанной обязанности является основа-
нием для привлечения руководителя к субсидиар-
ной ответственности по правилам ст. 61.12 Закона 
о банкротстве. 

Однако несмотря на то, что наследники 
умершего лица обладают правом на подачу заяв-
ления о признании банкротом умершего гражда-
нина по правилам ст. 223.1 Закона о банкротстве, 
отечественное законодательство не содержит 
механизма по привлечению их к ответственности 
в случае неподачи такого заявления. 

Германское законодательство также уста-
навливает более широкий перечень лиц, облада-
ющих правом на подачу заявления о несостоя-
тельности наследственной массы. К таким лицам, 
согласно ст. 317 Положения о несостоятельности, 
относятся наследник, управляющий имуществом 
или любой другой опекун, исполнитель, имеющий 
право управлять имуществом, и любой кредитор 
имущества. Более того, в соответствии с нормами 
немецкого законодательства о банкротстве, кре-
диторы вправе обратиться с соответствующим 
заявлением в течение ограниченного периода 
времени. Так, в силу ст. 319 Положения о несосто-
ятельности, не допускается подача кредитором 
заявления об открытии производства по делу о 
неплатежеспособности, если с момента принятия 
наследником наследства прошло свыше двух лет. 
Установление предельного срока обусловлено 
тем, что по прошествии времени наследственная 
масса смешивается с личным имуществом 
наследников, что значительно затрудняет процесс 
сепарации [5]. В связи с отсутствием в российском 
законодательстве предельного срока на обраще-

ние конкурсного кредитора с заявлением о воз-
буждении дела о банкротстве по правилам пара-
графа 4 главы X Закона о банкротстве, в настоя-
щий момент арбитражные суды могут признать 
обоснованными заявления кредиторов и в случае, 
если смерть должника наступила до вступления в 
законную силу изменений в Закон о банкротстве в 
части правового регулирования банкротства граж-
данина в случае его смерти1. Отсутствие ограни-
чения по сроку на обращение с соответствующим 
заявлением оценивается в отечественной док-
трине как существенный пробел в действующем 
законодательстве [6]. 

В силу положений немецкого Положения о 
несостоятельности, допускается и подача соот-
ветствующего заявления отдельным наследником 
при отсутствии волеизъявления всех лиц, всту-
пивших в наследство. В данном случае производ-
ство по делу о банкротстве может быть открыто 
при признании обоснованным судом волеизъяв-
ления такого наследника, а также с учетом мнения 
иных вступивших в наследство лиц, не обратив-
шихся с заявлением об открытии производства. 

Из содержания ст. 223.1 Закона о банкрот-
стве напрямую не следует, что для возбуждения 
производства по делу о несостоятельности, необ-
ходимо осуществление согласованных действий 
всеми наследниками, что само по себе, однако, не 
подтверждает наличие у отдельного наследника 
соответствующего права [7]. Представляется, что 
указанный правовой пробел может быть воспол-
нен посредством соответствующих разъяснений 
Верховного Суда, однако на данный момент 
судебная практика не содержит примеров обра-
щения отдельных наследников в суд с соответ-
ствующими заявлениями. 

3. Еще одной особенностью банкротства 
наследственной массы по германскому Положе-
нию о несостоятельности является наличие 
специальных механизмов защиты наследствен-
ного имущества, составляющего конкурсную 
массу, от недобросовестных действий наследни-
ков. К таким механизмам относятся специальные 
основания для оспаривания сделок, установлен-
ные в ст. 322 Положения о несостоятельности, в 
соответствии с которой, если наследником были 
удовлетворены требования иных наследников, в 
том числе, о выплате обязательной доли в наслед-
стве, а равно требования по исполнению завеща-
тельных отказов и возложений до открытия произ-
водства по делу о банкротстве, такая сделка 
может быть оспорена и впоследствии признана 
недействительной. Указанное основание явля-
ется специальным по отношению к общим прави-

1  См: Постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 25.12.2017 № 09АП-56004/2017 
по делу № А40-171466/16.
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лам о недействительности безвозмездных сделок, 
совершенных за четыре года до открытия произ-
водства по делу о несостоятельности, согласно ст. 
134 Положения о несостоятельности. 

Российское законодательство не содержит 
специальных оснований недействительности сде-
лок, совершенных в рамках процедуры банкрот-
ства наследственной массы. К таким сделкам при-
меняются общие нормы, регулирующие оспарива-
ние сделок должника в рамках дела о банкротстве. 
Между тем, сделки, совершенные наследниками 
должника в отношении унаследованного имуще-
ства, также могут быть оспорены по общим осно-
ваниям ГК РФ1. В частности, действующее законо-
дательство, а именно ч. 6 ст. 41 «Основ законода-
тельства Российской Федерации о нотариате» 
содержит прямой запрет на выдачу свидетельств 
о праве на наследство до окончания производ-
ства по делу о банкротстве наследственной 
массы2.

В судебной практике на этот счет была сфор-
мирована позиция, согласно которой все правомо-
чия в отношении принадлежавшего граждани-
ну-банкроту имущества, в процедуре реализации 
имущества гражданина могут осуществляться 
только финансовым управляющим, тогда как 
наследники не приобретают таких правомочий и 
привлекаются судом к участию в деле о банкрот-
стве только в качестве заинтересованных лиц. 
Действующее законодательство о банкротстве не 
предусматривает случаев, допускающих самосто-
ятельное осуществление наследниками прав в 
отношении имущества, составляющего конкурс-
ную массу3. На этом основании все сделки, совер-
шаемые наследниками в отношении наследствен-
ного имущества, могут быть признаны недействи-
тельными в силу п. 1 ст. 168 ГК РФ. В частности, 
суды могут признать недействительной сделкой 
действия по отказу наследника от наследства и по 
вступлению в права наследования4.

Таким образом, российской судебной прак-
тикой, даже в условиях отсутствия специальных 
установленных законом оснований для оспарива-
ния сделок, совершаемых в отношении наслед-
ственного имущества, был выработан механизм 

1  «Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
16.04.2022) // СЗ РФ. - 05.12.1994. - № 32. - ст. 3301.

2  «Основы законодательства Российской Феде-
рации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) 
(ред. от 28.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
11.01.2023) // «Российская газета». - № 49. - 13.03.1993. 

3  См.: Постановление Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 10.10.2022 № Ф04-
6696/2019 по делу № А27-18167/2018.

4  См.: Постановление Второго арбитражного 
апелляционного суда от 01.06.2022 № 02АП-2494/2022 
по делу № А28-10211/2019.

по признанию таких сделок недействительными в 
соответствии с общими нормами гражданского 
права. 

Анализ вышеприведенных норм наглядно 
демонстрирует, что российское законодательство 
во многом уже ориентируется на нормы герман-
ского Положения о несостоятельности. Схожесть 
в нормативно правовом регулировании обуслов-
лена тем, что в качестве «должника» в процедуре 
банкротства наследственной массы выступает 
само наследство [8]. Общие черты прослежива-
ются и в порядке возбуждения дела о банкротстве 
наследственной массы, и в правах и обязанностях 
наследников, реализуемых в рамках дела о несо-
стоятельности, а также в механизмах защиты, 
используемых кредиторами при нарушении их 
прав в рамках дела о банкротстве. 

В то же время, некоторые нормы немецкого 
Положения о несостоятельности не были заим-
ствованы отечественным законодателем. Это 
касается, в том числе, установления предельного 
срока для обращения с заявлением о возбужде-
нии производства по делу о несостоятельности 
наследственной массы, а также закрепления объ-
ема ответственности наследников в случае их 
уклонения от обращения с заявлением о банкрот-
стве наследственной массы при наличии соответ-
ствующих признаков. 

Вероятно, что пробелы в правовом регули-
ровании, имеющиеся в российском законодатель-
стве в вышеуказанной части, со временем будут 
восполнены как посредством внесения изменений 
в действующий Закон о банкротстве, так и путем 
соответствующих разъяснений Верховного Суда в 
случае возникновения противоречий в судебной 
практике. 

В первую очередь, представляется целесоо-
бразным внесение изменений в действующее 
законодательство о банкротстве в части возложе-
ния на наследников обязанности по обращению с 
заявлением о несостоятельности наследственной 
массы с определением характера их ответствен-
ности в случае уклонения от совершения указан-
ных действий. На сегодняшний день Судебным 
департаментом при Верховном Суде не раскрыва-
ется официальная статистическая информация о 
количестве дел, возбужденных по правилам пара-
графа 4 главы X Закона о банкротстве, а также о 
количестве вынесенных арбитражными судами 
определений о переходе к рассмотрению дела по 
правилам правила параграфа 4 главы X Закона о 
банкротстве5. При этом, согласно отчету о работе 

5  Отчет о работе арбитражных судов субъектов 
Российской Федерации по рассмотрению дел о бан-
кротстве за 1 полугодие 2022 года, размещенный на 
сайте Судебного департамента при ВС РФ: URL: http://
www.cdep.ru/index.php?id=79&item=7041
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арбитражных судов по рассмотрению дел о бан-
кротстве, за первое полугодие 2022 года, за отчет-
ный период в арбитражные суды поступило 
146 408 заявлений о признании должника-гражда-
нина банкротом. При этом общее число завер-
шенных дел о банкротстве граждан составило 
89 027. Общая сумма долга из числа завершен-
ных дел составила 172 266 859 тыс. руб., тогда как 
общий размер удовлетворенных требований кре-
диторов – 10 415 219 тыс. руб. Таким образом, в 
ходе рассмотрения дел о банкротстве граждан 
было удовлетворено немногим более 6 процентов 
требований конкурсных кредиторов.

Несмотря на то, что дела, возбуждаемые по 
правилам параграфа 4 главы X Закона о банкрот-
стве, составляют незначительную часть в общем 
объеме дел о несостоятельности граждан, пред-
ставляется, что возложение дополнительной 
ответственности на наследников будет способ-
ствовать более тщательному анализу ими наслед-
ственной массы при их вступлении в наследство, 
что, несомненно, приведет к более своевремен-
ному возбуждению дел о несостоятельности, а 
следовательно, к обеспечению целостности кон-
курсной массы для наиболее полного погашения 
требований кредиторов. При этом представля-
ется, что определенная часть положений немец-
кого законодательства о банкротстве не нужда-
ется в обязательном закреплении в отечествен-
ных нормативно правовых актах. Так, например, 
восполнение пробелов в правовом регулировании 
в части закрепления прав отдельных наследников 
инициировать производство по делу о несостоя-
тельности при отсутствии согласия других лиц, 
вступивших в наследство, может быть осущест-
влено посредством формулирования соответству-
ющей правовой позиции на уровне Верховного 
Суда. 
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the conditions of implementation of the provisions of the constitutional reform of 2020 is shown. It is 
noted that the understanding of the essence of public power is based on the principle of democracy 
as one of the most important constitutional principles.

Key words: public power; state power; state; zemstvo institutions; democracy; constitutional 
reform.

П
онятие публичной власти относится к 
числу тех, которые, с одной стороны, 
достаточно широко используются в 

доктрине и практике, с другой стороны, не имеют 
легального определения, что допускает возмож-
ные споры и неоднозначные трактовки.

Повышение интереса научной общественно-
сти, а также практиков конституционного права к 
понятию публичной власти связано с конституци-
онной реформой 2020 года. Одной из важных 
новаций, введенных в текст Конституции, стала 
корректировка пункта «г» статьи 71, которая в 
новой редакции содержит понятие публичной вла-
сти. Употребляется это понятие и в некоторых 
других статьях Основного закона. Говорится об 
«организации публичной власти» и «единой 
системе публичной власти». В силу этого, пред-
ставляется возможным сформулировать подходы 
к пониманию и доктринальному определению 
публичной власти, а также к выделению ее сущ-
ностных признаков и значения для общества и его 
правовой системы. 

Отечественное правоведение исторически 
оперировало понятием «государственная власть». 
Но его использование в широком контексте в 
современных условиях не в полной мере отра-
жает динамично меняющуюся государствен-
но-правовую реальность. В условиях формирова-
ния постиндустриального общества, технологиза-
ции общественных отношений и перехода к новой 
научной рациональности становится понятно, что 
власть в обществе связана не только с государ-
ство и ее осуществление выражает не только 
государственные интересы, или интересы эконо-
мически господствующего класса, как полагали в 
советский период, но также должно ориентиро-
ваться на более широкий круг общественных 
интересов. Современная власть легитимна в том 
случае, если выражает потребности широких 
слоев общества и опирается на подлинное наро-
довластие. В этих условиях категория «публичная 
власть» приобретает еще и важное методологиче-
ское, а также прогнозное значение, способствует 
целевым ориентациям властных структур на реа-
лизацию общественных интересов. 

Категория «публичная власть» неразрывно 
связана с пониманием новых форм взаимодей-
ствия государства и личности, государства и 
институтов гражданского общества. С другой сто-
роны, она употреблялась и ранее, при этом в нее 
мог вкладываться несколько иной смысл. 

Власть по своей природе может иметь 
публичный характер, так как проявление власти 
невозможно вне и без коллектива. При этом док-
тринальные обоснования власти могут быть как 
самодержавно-монархическими (источником вла-
сти признается глава государства, который не 
ограничен в свои полномочиях), так и народно-ре-
спубликанскими (источником всякой власти при-
знается народ). Именно второй подход актуализи-
рует концепцию публичной власти, так как само ее 
понятие связано с общим делом и общими инте-
ресами, что предполагает участие в работе такой 
власти представителей общества. В таком контек-
сте термин «публичная власть» выражает един-
ство государственных и общественных начал, 
показывает роль народа как источника власти.

Категория «публичная власть» по своей при-
роде диалектична. В силу закона единства и 
борьбы противоположностей она сочетает объе-
динение в рамках одного понятия всех властных 
структур и институтов с активизацией децентра-
лизующих тенденций во властной сфере (разви-
тие федерализма, местного самоуправления, 
повышения роли общественных структур и инсти-
тутов гражданского общества). 

Один из исследователей публичной власти 
как категории В.Е. Чиркин отмечал: «Исследова-
ния показывают, что публичная власть есть осо-
бый вид власти, присущей особым человеческим 
коллективам – территориальным публичным 
сообществам. Полагаем, что словосочетание 
“публичная власть” может быть наиболее общим 
термином для власти во всех территориальных 
подразделениях, которые самостоятельно фор-
мируют свои органы для публичного управления 
территориальными сообществами, включая госу-
дарственно организованное общество» [5, с. 
12-13]. Отсюда следует, что государственная 
власть – это тоже публичная власть. В то же 
время, эти понятия не синонимичны. Кроме госу-
дарственной власти, есть и другие виды публич-
ной власти. Они взаимодействуют между собой и 
являются взаимозависимыми. В целом, все виды 
публичной власти проистекающие из природы 
властных отношений, с неизбежностью присущих 
государственно организованному обществу.

Государственная власть выступает ядром в 
системе публичной власти, так как единственная 
обладает суверенитетом, при этом делегируя 
часть своих властных полномочий иным публич-
но-правовым структурам и образованиям. Прио-
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ритет государственной власти во многом опреде-
ляется ее монополией на правотворчество, пре-
жде всего, на законотворчество. Иные публичные 
структуры в этом отношении вторичны, зависимы 
и подотчетны. В то же время, именно они могут 
аккумулировать мнения народа как главного 
источника всякой власти, и в этом отношении при 
условии реализации подлинного народовластия 
уже государственная власть оказывается вторич-
ной и зависимой. Если мы говорим о юридических 
источниках власти, то отдаем безусловный прио-
ритет государству. Но есть стоит вопрос о соци-
альных истоках власти, приоритет оказывается у 
власти публичной, понимаемой шире, чем госу-
дарственная. В этом контексте можно согласиться 
с позицией В.Е. Чиркина, который писал: «Различ-
ные составляющие социального источ ника власти 
в той или иной территориальной еди нице, имею-
щей определенную самостоятельность (опреде-
ленную степень “самоуправления”), “спа яны” в 
неразрывном единстве, но с доминантой опреде-
ленных из таких составляющих при реше нии 
вопросов, имеющих местное (региональное или 
муниципальное) значение на разном уровне сооб-
ществ. Такая доминанта (для местного уров ня она 
принадлежит местным публично-право вым сооб-
ществам определенного вида) ни в коем случае 
не ослабляет роль суверенной государ ственной 
власти, которая имеет верховенство на всей тер-
ритории государства» [5, с. 13].

Коллективная воля общества неоднородна, 
она складывается как вектор, определяемый вза-
имодействием и борьбой различных интересов. 
Социальная неоднородность общества обостряет 
вопрос о борьбе этих интересов. В силу этого, 
особое значение приобретает публичная власть, 
которая в силу своей многослойной структуры 
может способствовать примирению интересов, 
поиску социальных компромиссов и, как след-
ствие, развитию социального сотрудничества как 
условия поступательного развития общества.

Само понятие публичной власти не является 
принципиально новым. В частности, оно активно 
использовалось основоположниками и сторонни-
ками классовой теории государства, которые счи-
тали наличие публичной власти, отделенной от 
общества, основным признаком государства. Об 
этом прямо писал Фридрих Энгельс в знаменитой 
работе «Происхождение семьи, частной собствен-
ности и государства». В связи с этим возникает 
вопрос, всегда ли в государственно организован-
ном обществе публичная власть отделена от него, 
не может ли она при определенных условиях 
выступать неотъемлемой частью этого общества, 
которая не противопоставляется ему?

По мнению В.Е. Чиркина, ситуация, когда 
государственная власть была единственной фор-

мой публичной власти, уходит в прошлое. Сегодня 
в большинстве стран мира, наряду с государ-
ственным аппаратом, существуют другие формы 
территориальных публично-правовых образова-
ний [6, с. 43]. К их числу можно отнести субъекты 
федерации в федеративных государствах (89 
субъектов в Российской Федерации, 50 штатов в 
США, 28 штатов в Индии, 31 штат в Мексике и 
т.д.), автономные единицы в унитарных государ-
ствах (например, в Китае – 5 автономных регио-
нов, 30 автономных округов, 117 автономных уез-
дов), различного рода муниципальные образова-
ния. Все указанные структуры можно отнести к 
публичной власти, что показывает многообразие 
ее форм, а также свидетельствует о ее возраста-
ющем значении. 

Вместе с тем, существует позиция, которая 
исходит из признаний наличия публичной власти 
и в прошедшие исторические периоды. Например, 
Ю.Г. Бабаева пишет о наличии публичной власти 
в Российской империи, отмечая в качестве ее осо-
бенностей отсутствие разделения властей, само-
державие, сильную бюрократизацию [1, с. 12].

Также о публичной власти в дореволюцион-
ной России пишет Т.В. Шатковская [7]. По ее мне-
нию, новая модель организации публичной власти 
в нашей стране возникла в период абсолютизма. 
Т.В. Шатковская связывает эволюцию публичной 
власти с развитием публичного права, законода-
тельным закреплением ориентиров государствен-
ного развития. При этом период абсолютизма 
стал временем перехода к новым формам управ-
ления, отличным от имевшейся ранее государ-
ственно-правовой традиции.

Стоит отметить, что важную роль в форми-
ровании механизмов публичной власти, отличных 
от власти государственной, сыграли земская 
(1864) и городская (1870) реформы Александра II. 
«Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях» от 1 января 1864 г. устанавливали в 
Российской империи всесословное выборное 
представительство в масштабах уезда и губернии. 
В качестве органов земского самоуправления 
выступили губернские и уездные земские собра-
ния, непосредственную реализацию принимае-
мых ими решений осуществляли земские управы. 
Вопросы, составлявшие компетенцию земских 
органов, были, как правило, связаны с местным 
хозяйством и социальной сферой. В их число вхо-
дили начальное образование, медицинская 
помощь населению, снабжение населения това-
рами первой необходимости, ветеринария, стати-
стика, благотворительность. Источником финан-
сирования земской деятельности стали налоги на 
недвижимое имущество: леса, фабрики, заводы, 
дома. «Таким образом, отмечает Ю.Г. Бабаева, 
смысл создания земских учреждений заключался 
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в привлечении новых слоев населения к местному 
управлению, прежде всего, в хозяйственной 
сфере. Тем самым происходило расширение 
субъектного состава структур публичной власти, 
усложнялся ее механизм» [1, с. 12].

В ходе городской реформы вводились новые 
всесословные выборные органы городского само-
управления — городские думы, и городские 
управы как органы исполнительные. Компетенция 
органов городского самоуправления была схода с 
компетенцией земских учреждений [3, с. 91].

Таким образом, рассматриваемые реформы 
«повлекли внедрение в систему публичной власти 
органов местного самоуправления, наделенных 
достаточно обширными полномочиями в хозяй-
ственной сфере» [1, с. 12].

Стоит отметить, что проведению указанных 
реформ предшествовали активные дискуссии 
среди общественности, в ходе которых обозначи-
лось три главных направления. К их числу относи-
лись общественная (хозяйственная) теория, госу-
дарственная теория, юридическая теория. В 
конечном итоге победила общественно-хозяй-
ственная теория, которая предполагала создание 
негосударственных органов власти для решения 
хозяйственных вопросов на местном уровне. 
Именно положения этой теории определили глав-
ные черты формировавшейся в период Россий-
ской империи системы публичной власти. 

Таким образом, в ходе земской и городской 
реформ в Российской империи были созданы 
органы публичной власти – земские и городские 
учреждения, в компетенцию которых входили, в 
основном, хозяйственные вопросы. О властной 
природе этих структур свидетельствует, в частно-
сти, их право взимать налоги и сборы на финанси-
рование своей деятельности.

В период создания Советского государства 
предполагалось, что в основе организации госу-
дарственной власти будет положена система 
советов, формировавшихся на выборной основе, 
построенная по пирамидальному принципу. Мест-
ные советы, наделенные определенной самостоя-
тельностью и избираемые населением, представ-
ляли собой достаточно уникальную и демократич-
ную модель организации публичной власти. К 
сожалению, на практике произошло сращивание 
советов, бюрократических государственных орга-
нов и партийных структур, что не позволило в пол-
ной мере развиться альтернативным государству 
структурам публичной власти.

В современных условиях, в соответствии с 
Конституцией, органы государственной власти, 
иные государственные органы, органы местного 
самоуправления в их совокупности входят в еди-
ную систему публичной власти в Российской 

Федерации. Все элементы публичной власти 
образуют систему, что позволяет им реализовы-
вать свои функции во взаимодействии, что усили-
вает их эффективность. При этом важное значе-
ние имеет разделение «публичной власти по вер-
тикали, а именно по трем уровням ее осуществле-
ния. Очевидно, что не может один уровень 
публичной власти, а тем более один ее орган осу-
ществлять все публичные функции и полномо-
чия» [4, с. 13].  

Органы публичной власти, с одной стороны, 
образуют систему, то есть определенное един-
ство, с другой стороны, эта система делится на 
три ветви в соответствии с конституционным 
принципом разделения властей. Кроме того, по 
мнению Ю.Г. Бабаевой, можно говорить о разде-
лении публичной власти по уровням, включая уро-
вень местного самоуправления [2, с. 19]. Таким 
образом, одним из важных свойств публичной 
власти является ее системность. 

В основе понимания сущности публичной 
власти лежит принцип народовластия как один из 
важнейших конституционных принципов. Источ-
ником любой власти, согласно Конституции, 
выступает многонациональный народ Российской 
Федерации. В тех решениях, которые принимает 
власть, закономерно проявляется воля народа. 
Это в полной мере относится и к публичной вла-
сти. Поэтому совершенствование деятельности 
органов публичной связи непосредственно свя-
зано с развитием народовластия и тех демократи-
ческих начал, которые установлены действующей 
Конституцией Российской Федерации.
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Н
а сотрудников органов внутренних дел 
возложена уникальная миссия под-
держания безопасности общества в 

целом и отдельного гражданина в частности. 
Вероятно, именно особенность полномочий опре-
деляет пристальное внимание к сотрудникам со 
стороны общества. Сотрудник выступает посред-
ником между гражданином и государством, поэ-
тому защита жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан, оказание им реальной помощи требуют от 
сотрудников правоохранительного института 
соблюдения и правильного применения этических 
норм, нравственных принципов и правил служеб-
ного поведения.

Противоречия современной профессио-
нальной этики и служебного поведения сотрудни-
ков ОВД существенно влияют на решение управ-
ленческих, воспитательных, кадровых, психологи-
ческих, педагогических и образовательных про-
блем. Кроме того, они в существенной степени 
обуславливают достижение эффективности опе-
ративно-служебной деятельности и укрепление 
авторитета и доверия к институту полиции со сто-
роны населения. Специфической чертой служеб-
ного поведения является его нормативный харак-
тер, так как деловое общение здесь регламенти-
ровано уставами, приказами, наставлениями, 
инструкциями, выполнение которых строго обяза-
тельно. Нормы и правила взаимодействия сотруд-
ника сферы правоохранения и обратившегося к 
нему гражданина получили свое законодательное 
закрепление в кодексах этики.

Продолжительный период времени у сотруд-
ников органов внутренних дел отсутствовал про-
фессиональный кодекс этики. Основополагаю-
щим документом являлся Типовой кодекс этики и 
служебного поведения государственных служа-
щих Российской Федерации и муниципальных 
служащих [1] (далее – Типовой кодекс этики), 
который закрепляет основные принципы и пра-
вила служебного поведения, а также этические 
правила служебного поведения государственных 
служащих. Типовой кодекс этики содержит лишь 
общие положения, не отражает специфики дея-
тельности в сфере правоохранения. В основе ука-
занного Типового кодекса этики – осознание ответ-
ственности перед государством, обществом и 
гражданами. Фундаментом моральной ответ-
ственности выступают собственная совесть, чув-
ство долга, а также общественное мнение, прояв-
ляющееся в осуждении и даже подвержении 
обструкции и преданию остракизму. Моральная 

ответственность обеспечивается и требованиями 
различного рода нормативных документов, они 
контролируют неукоснительное соблюдение этих 
требований. Так, например, за невыполнение тре-
бований к служебному поведению сотрудника 
органов внутренних дел предусмотрена ст. 13. 
Федерального закона «О службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [2].

С принятием Кодекса этики и служебного 
поведения сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации [3] (далее - Кодекс этики) 
проблема нравственно-этических основ не утра-
тила своей актуальности. Только теперь, Кодекс 
этики можно обозначить как специализированный 
документ, предназначенный именно для сотруд-
ников органов внутренних дел. Несмотря на 
скромный объем Кодекса этики, он состоит из 5 
разделов: общие положения, общие этические 
нормы и требования, отдельные этические нормы 
и требования для руководителей (начальников), 
отдельные этические нормы и требования по под-
держанию внешнего вида и ношению форменной 
одежды, а также отдельные этические нормы и 
требования при обращении  со служебной и лич-
ной информацией, во многом он учитывает специ-
фику деятельности сотрудников ОВД. Содержа-
ние разделов Кодекса этики касается специфики 
профессиональной этики сотрудников органов 
внутренних дел, а также особенностей служеб-
ного этикета сотрудника, они имеют свою специ-
фику и отличия. Вся внутренняя жизнь, поведение 
и дисциплина в ОВД устанавливаются примени-
тельно к воинскому образу жизни согласно стро-
гой иерархии.

Особенность профессиональной деятельно-
сти сотрудников ОВД заключается в том, что она 
проходит в экстремальных условиях, вызывает 
необходимость общения с различными категори-
ями граждан, иногда вынужденном, потому как 
сотрудник не может выбирать субъектов такого 
общения, поэтому сотрудник должен обладать не 
только профессиональными знаниями, но и ком-
муникативными навыками. Сотруднику ОВД сле-
дует грамотно подходить к подбору соответствую-
щих методов и приемов общения с каждой катего-
рией граждан, обладать тактом, понимать особен-
ности, мотивы поведения, активно применять 
вербальные и невербальные приемы общения, а 
также развивать профессионально-важные каче-
ства в сфере поисково-реконструктивной дея-
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тельности, например, совершенствовать наблю-
дательность, высокую концентрацию и устойчи-
вость внимания, память на внешность и поведе-
ние человека.

Процесс формирования правового государ-
ства в Российской Федерации оказывает влияние 
на повышенный уровень требований к стражам 
закона, и общество оценивает сотрудников орга-
нов внутренних дел по высоким критериям оценки 
их профессиональной деятельности. И прежде 
всего эти критерии соответствуют внешним, види-
мым проявлениям служебной деятельности поли-
ции, выражаются в действиях сотрудников в ситу-
ациях морального выбора и риска. Каждый 
сотрудник должен быть образцом кристальной 
честности, высокой культуры, неукоснительного 
выполнения требований закона в сочетании с 
добросовестным исполнением своего служебного 
долга, мужеством и решительностью в борьбе с 
преступностью. Кроме нравственной составляю-
щей не стоит забывать о влиянии правовой 
сферы, в соответствии с которой сотрудники орга-
нов внутренних дел наделяются особыми пра-
вами и обязанностями, что накладывает особый 
отпечаток на их сознание и может привести к 
нежелательному поведению с их стороны.

Для формирования высокой общественной 
оценки деятельности не только отдельного сотруд-
ника, но и Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации в целом, необходимы знания 
нравственно-этических основ службы, а более 
того, неукоснительное соблюдение представите-
лями всех подразделений, вне зависимости от 
звания и должности. Каждый сотрудник должен 
знать и понимать нравственную и практическую 
необходимость выполнения требований профес-
сиональной этики и служебного этикета, культуры 
общения с гражданами, обладать необходимыми 
нравственными качествами, уметь четко отделять 
нравственное от безнравственного, соблюдать 
антикоррупционный стандарт поведения, придер-
живаться принципов межкультурной коммуника-
ции, следовать правилам взаимодействия с пред-
ставителями средств массовой информации.
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объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии. Достовер-
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that the functional model of the legal regime should be defined as fragmentary, which extends to 
private-legal and public legal relations. In most aspects, the legal regime of generating facilities is 
regulated by by-laws of ministries and departments that establish organizational procedures that 
determine the functioning of such facilities. The main problems are created by the norms defining the 
order of economic support for generating facilities.

Key words: generating facility, renewable energy sources, legal regime, wholesale market, 
retail market, qualification, regenerative electric power industry

Введение
Увеличение в топливно-энергетическом 

балансе государства доли возобновляемых источ-
ников энергии и внедрение инновационных техно-
логий их использования определяет современную 
повестку энергетической и экономической безо-
пасности Российской Федерации. На это обстоя-
тельство сильное влияние оказывает современ-
ное состояние правового обеспечения, которое 
тормозит использование в генерирующих объек-
тах новых технологий применения возобновляе-
мых источников энергии, формируя будущие стра-
тегические риски энергетической безопасности и 
для экономики в целом. Такие принципы, как энер-
госбережение и энергоэффективность получили 
законодательное закрепление. Их реализация на 
практике позволяет увеличивать масштабы 
использования возобновляемых источников энер-
гии. 

Непростым вопросом является правовое 
положение генерирующих объектов электроэнер-
гетики, которое в настоящее время не уточнено в 
полной мере. Классификация энергетических объ-
ектов по виду возобновляемых источников энер-
гии и типа расположения усложняет понимание 
того, каким должен быть правовой подход. Сло-
жившаяся модель правового регулирования не 
соответствует особенностям функционирования 
генерирующих объектов. Сравнительный анализ 
зарубежного опыта позволяет выделить значи-
тельные отличия в отечественной практике право-
вого регулирования договорных отношений по 
использованию возобновляемых источников энер-
гии, сфера использования которых не является в 
настоящее время объектом должного надзора и 
контроля со стороны государства. 

В рамках данной публикации целью статьи 
является анализ особенностей правового режима 
генерирующих объектов, функционирующих на 
основе возобновляемых источников энергии.  

Достоверность и обоснованность получен-
ных научных результатов обеспечивается теоре-
тическим анализом научной литературы и анали-
зом действующего законодательства Российской 
Федерации. Сравнительный анализ российского и 
зарубежного опыта позволил определить гори-
зонты ближайшего развития правого обеспече-
ния. 

Анализ отечественного опыта правового 
регулирования генерирующих объектов позволил 
установить специфические особенности регио-
нального правотворчества в отношении возобнов-
ляющихся источников энергии.

Российская правовая доктрина содержит 
несколько подходов к определению правового 
режима объектов электроэнергетики. Так или 
иначе его специфика зависит от функционального 
назначения энергетических объектов, и определя-
ется федеральными законами и подзаконными 
актами, локальными документами энергетических 
компаний. При этом следует учитывать полный 
цикл функционирования таких объектов (от проек-
тирования до вывода из эксплуатации). По оцен-
кам исследователей проблем права, на современ-
ном этапе правовые акты, регламентирующие 
отношения в сфере топливно-энергетического 
комплекса, не устанавливают правовой режим 
объектов отраслей, связанных с возобновляе-
мыми источниками энергии [6]. Отношения, свя-
занные с использованием возобновляемых источ-
ников энергии, распространяются на частнопра-
вовые и публично-правовые отношения. 

Обращение к российскому энергетическому 
законодательству показывает, что термин «объ-
екты энергетики» – емкое многогранное понятие, 
куда входят объекты недвижимости и инфраструк-
туры (производство и передача электроэнергии, 
сбыт электроэнергии, оперативно-диспетчерское 
управление, электросетевое хозяйство). Для каж-
дого из них следует установить правовой режим. 
В настоящее время Федеральный закон №35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» устанавливает такой 
режим лишь для объектов электросетевого хозяй-
ства. То есть существует пробел в законодатель-
стве. Данная область регулируется подзаконными 
нормативными актами. Под генерирующим объек-
том, функционирующим на основе возобновляе-
мых источников энергии, следует понимать, ком-
плекс недвижимого имущества, необходимого для 
производства электроэнергии из регенерацион-
ных источников, территориально расположенных 
в границах российского государства. 

Положения, определяющие правовой режим 
генерирующих объектов, отражены в Постановле-
нии Правительства №426 «О квалификации гене-
рирующего объекта, функционирующего на 
основе возобновляемого источника энергии». 
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Документ не дает трактовки термина «генерирую-
щий объект», но определяет критерии для его ква-
лификации (соответствие целевым показателям 
производства, потребления и локализации). На 
основе этого формируется открытый реестр ква-
лифицированных генерирующих объектов, прин-
ципы включения которых в оптовые и розничные 
рынки значительно отличаются.  

Важным аспектом, определяющим правовой 
режим генерирующих объектов, функционирую-
щих на возобновляемых источниках энергии, 
является конкурсный порядок его включения в 
региональную схему развития электроэнергетики. 
Для этого определен перечень критериев, нару-
шение которых влечет исключение из реестра 
генерирующих объектов в административном 
порядке. Способность вырабатывать мощность в 
размере 25 МВт позволяет собственнику (субъ-
екту) генерирующего объекта рассчитывать на 
субсидированную поддержку со стороны государ-
ства на технологическое присоединение к энерге-
тической системе (не более 70% от стоимости, но 
не более 15 млн. руб.). Другим аспектом право-
вого режима генерирующих объектов, выступает 
порядок подключения к электрическим сетям и 
устройствам для энергопотребления. Однако, 
порядок их присоединения не обозначен. 

Нерешённым в правовом поле остается 
вопрос о микрогенерирующих мощностях (до 15 
кВт), полученных из возобновляемых источников 
энергии. В настоящее время соответствующий 
законопроект обоснован, но не принят. Документ 
предусматривает передачу из микрогенерирую-
щих установок электроэнергии в энергосеть. В 
данном случае, сложным является механизм 
ценообразования: экономические стимулы для 
микрогенерации без субсидий государства в 
настоящее время отсутствуют [5].  

Также правовой режим генерирующих объ-
ектов, работающих в том числе и на основе возоб-
новляемых источников энергии, является прохож-
дение процедуры локализации генерирующего 
объекта, то есть подтверждение его местонахож-
дения в пространстве. Для этого необходимо 
подать соответствующее заявление в Министер-
ство промышленности и торговли РФ. После чего 
идет обследование объекта и принимается реше-
ние о степени локализации объекта генерации. 
Далее определяется наименование генерирую-
щего объекта, его расположение и вид возобнов-
ляемого источника энергии [7]. Таким образом, 
реализуется процедура учета в реестрах действу-
ющих и планируемых в эксплуатацию генерирую-
щих объектов по федеральным округам.

Статья 33 Федерального закона №35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» повышает роль Ассоциа-
ции «Совет рынка», уполномоченной признавать 

генерирующие объекты квалифицированными. 
Необходимость данной процедуры особенно 
важна для организации торговли электроэнергией 
на розничных и оптовых рынках, и квалификации 
ее участников. Также организация уполномочена 
вести учет действующих генерирующих объектов, 
и учет организаций, у которых отозвана квалифи-
кация. 

В настоящее время происходит динамичное 
развитие новых технологий, детерминирующее 
новые способы генерации электроэнергии. Апро-
бацию проходят новые энергоэффективные тех-
нологии, которые дают новый импульс увеличе-
нию объемов использования возобновляемых 
источников энергии. Стимулирует данный процесс 
и законодатель. Российское природоохранное 
законодательство в данном сегменте электроэ-
нергетики предусматривает поддержку со стороны 
государства, представленную системой льгот и 
субсидий (Статья 17 Федеральный закон №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды). В то же время 
оценка экологического влияния генерирующих 
объектов на природу должна учитывать освоение 
площади территории, шумовое загрязнение, 
изменение ландшафта, влияние на растения и 
животных.

Статья 7 Земельного кодекса определяет 
специальный правовой режим для земельных 
участков, на которых размещены объекты элек-
троэнергетики. Вместе с развитием аукционной 
системы сложным является порядок получения 
земельного участка. 

Нарушение правил пользования электросе-
тями, их повреждение, нарушение правил раскры-
тия информации о положении дел на оптовых 
рынках мощности и электроэнергии, нарушение 
требований энергоэффективности и энергосбере-
жения влекут за собой административную ответ-
ственность, согласно нормам Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. Эта 
система общих требований также распространя-
ется и на генерирующие объекты. 

Для функционирующих объектов генерации 
законом установлены стимулирующие надбавки 
за продажу электроэнергии на оптовые рынки [8]. 
Сравнительный анализ российского и зарубеж-
ного опыта позволил И.О. Красновой прийти к 
выводу о том, что генерация электроэнергии на 
основе возобновляемых источников энергии отли-
чается дороговизной, компенсация которой со 
стороны государств лишь незначительно снижает 
стоимость генерации [4]. К примеру, в Китае для 
внедрения возобновляемых источников энергии 
используются инвестиции из государственного 
бюджета, что позволяет государству занимать 
ведущее место на мировых рынках генерации 
электрической энергии [12]. В других технологиче-
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ски развитых странах можно встретить в отрасли 
меры государственной финансовой поддержки 
генерирующих объектов, представленные налого-
выми льготами и гарантиями по кредитам, то есть 
правовой режим объектов генерации определяют 
нормы бюджетного, гражданского и налогового 
законодательства [11]. Также анализ опыта разви-
тых государств показывает, что на устойчивость 
правового режима генерирующих объектов может 
оказывать влияние природно-климатический фак-
тор: ухудшение погоды способно нарушить планы 
по генерации мощностей электроэнергии, что вле-
чет нарушение обязательств по энергопоставкам 
[1]. 

Обращение к мнению экспертов показывает, 
что в России государственная поддержка генери-
рующих объектов минимальна, и сводится уста-
новлению формальных правил, меняющих прин-
ципы функционирования рынка, и привлечения 
инвесторов в строительство генерирующих объек-
тов. При этом без внимания остается большое 
количество нормативных и инвестиционных 
барьеров. То есть отсутствует система экономиче-
ской поддержки субъектов генерации, как в зару-
бежных странах (льготные займы, переходный 
период, упрощение требований, упрощение льгот-
ных ставок, льготных таможенных пошлин, зако-
нодательная возможность продажи электроэнер-
гии со стороны физических лиц) [2]. 

В то же время следует учитывать, что появ-
ление и применение новых способов генерации 
электроэнергии из возобновляемых источников 
подлежит государственному регулированию, так 
как применение хозяйствующими субъектами 
инноваций без согласия автора технологии влечет 
гражданско-правовые последствия. Решение про-
блемы требует заключения лицензионных согла-
шений. Однако, данное требование законодатель 
не определяет, как директивное. В России такие 
разработки активно внедряются в отрасль [9].

Особую группу актов правового регулирова-
ния работы объектов генерации энергии из возоб-
новляемых источников составляют региональные 
правовые акты. В России лишь в трех регионах 
работает собственное законодательство, регули-
рующее оборот возобновляемой энергетики. 
Чаще всего законодательство регионов регули-
рует вопросы включения в конкурс генерирующих 
объектов в региональную программу развития 
электроэнергетики на 5-7 летний период, а также 
установление тарифов (Иркутская, Свердловская 
область, Башкортостан). При этом региональное 
правотворчество при определении правового 
режима генерирующих объектов может руковод-
ствоваться особенностями социально-экономиче-
ского развития территории, и решать социальные, 
экологические и экономические вопросы с помо-

щью распределения энергоресурсов [10]. В дан-
ном контексте показательным является опыт 
Республики Тува. Учитываются в региональном 
законодательстве и поиски факторов, способных 
повысить роль возобновляемых источников энер-
гии (Якутия, Краснодарский край). Выработка 
региональных правовых актов в области энерге-
тики должна опираться на реальный спрос со сто-
роны граждан и организаций, а также на необхо-
димость решения практических задач в регионах 
[3]. Анализ опыта государственного регулирова-
ния в развитых странах показывает, что в них пре-
обладает региональный принцип государствен-
ного реагирования возобновляемой энергетики.  

Заключение
Подведение итогов статьи позволяет заклю-

чить, что особенности правового режима генери-
рующих объектов, функционирующих на основе 
возобновляемых источников энергии, дифферен-
цируются в зависимости от вида источника элек-
троэнергии, а также от его локализации. Услож-
няет правовой подход к регенеративной энерге-
тике классификация возобновляемых источников 
энергии. Действующее законодательство форми-
рует правовые барьеры для развития регенера-
тивной электроэнергетики в стране: такие прин-
ципы как энергоэффективность и энергосбереже-
ние без внедрения новых технологий реализовать 
в отрасли сложно. 

С опорой на мнения исследователей и про-
фильных экспертов следует признать, что совре-
менная российская правовая модель не учиты-
вает особенности функционирования объектов 
генерации возобновляемых источников энергии, а 
больше ориентирована на преобладающие 
отрасли в топливно-энергетическом комплексе. 

Обращение к профильным нормативно-пра-
вовым актам министерств и ведомств позволяет 
констатировать, что в целом правовой режим 
отрасли определяется не федеральными зако-
нами, а значительным массивов подзаконных 
актов. Анализ работ (Р.Н. Салиева, Е.М. Кологер-
манская) показывает, что правовой режим не 
охватывает в полной мере полный цикл функцио-
нирования генерирующих объектов регенератив-
ной электроэнергетики. 

Комплекс объектов недвижимого имуще-
ства, способных генерировать энергию из регене-
рационных источников следует определять как 
объекты генерации. Правовой режим таких объек-
тов определяют такие элементы, как: критерии 
квалификации генерирующих объектов, порядок 
интеграции таких объектов в схемы региональ-
ного развития электроэнергетики, порядок под-
ключения к электрическим сетям и устройствам 
энергопотребления, порядок локализации генери-
рующих объектов, учет в действующих реестрах и 
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в реестрах планируемых в эксплуатацию генери-
руемых мощностей, признание генерирующих 
объектов как квалифицированных со стороны 
Ассоциации, а также отзыв их квалификации. 

Сложным в практике является порядок полу-
чения земельного участка для размещения на нем 
генерирующих объектов. Установлено, что зако-
нодательство об административных правонару-
шениях не распространяется на генерирующие 
объекты, функционирующие на регенеративных 
источниках энергии. 

Нерешенным в правовом поле вопросом, 
также определяющим правовой режим объектов 
генерации энергии из регенеративных источни-
ков, является проблема правового регулирования 
микрогенерирующих мощностей, внедрение кото-
рых усложняет отсутствие необходимой под-
держки со стороны государства. 

Региональное правотворчество также оказы-
вает влияние на правовой режим генерирующих 
объектов регенерационной электроэнергетики. 
Однако, в отличие от федеральных норматив-
но-правовых актов, оно максимально учитывает 
специфику социально-экономического развития 
территории, и ориентируется на решение терри-
ториальных проблем посредством выработки 
механизмов распределения регенеративных 
энергоресурсов. 

Перспективой дальнейших исследований 
являются вопросы конструирования эффектив-
ных правовых механизмов, устанавливающих 
правовой режим генерирующих объектов регене-
ративной электроэнергетики на основе передо-
вого зарубежного опыта правового регулирова-
ния.
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М
едицинские меры, применяемые 
судом к лицам, совершившим обще-
ственно опасные деяния без оправ-

дательного характера, либо заболевшим болез-
нью после своевременного вынесения приговора 
и вследствие этого переставших осознавать важ-
ность контроля за своими действиями. 

Меры, приспособления в целом или в зави-
симости от вида совершенного преступления и 
психического состояния в данном случае лица[4]

При этом само совершение правонаруше-
ний, связанных с алкогольной или наркотической 
зависимостью, и суд должны назначить себе при-
нудительное лечение, установив при себе особый 
лечебно-трудовой режим, помимо наказания за 
совершенное преступление. 

В этом случае лицо, осужденное к лишению 
свободы, подлежит принудительному лечению в 
период отбывания наказания. Если после освобо-
ждения из места лишения свободы лечение необ-
ходимо продлить, они направляются в лечебное 
учреждение с особым режимом терапии и 
работы[3].

К принудительным мерам медицинского 
характера относятся меры государственного при-
нуждения, которые могут быть назначены только 
судом в результате судебного разбирательства, 
проводимого по общим правилам, за исключени-
ями, указанными в гл. 51 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса[2]. 

Целями применения принудительных мер 
медицинского характера являются защита обще-
ства от опасного противоправного поведения лиц 
с психическими расстройствами, обусловленного 
болезненным состоянием их психики; лечение 
таких больных путем улучшения их психического 
состояния; оказание им помощи в приобщении к 
жизни в обществе, а также предупреждение 
совершения ими новых общественно опасных 
деяний.

Принудительные медицинские меры могут 
быть назначены только судом после консультации 
с группой экспертов. Такие отношения регулиру-
ются уголовным кодексом и законодательством об 
исполнительной власти.

Применение принудительных мер медицин-
ского характера осуществляется в отношении лиц, 
страдающих психическими расстройствами, кото-
рые не могут быть лишены свободы за свои дея-
ния. Воздействие носит характер терапевтиче-
ского лечения в закрытых учреждениях.

Уголовное дело об общественно опасных 
деяниях лиц с психическими расстройствами воз-
буждается по общим правилам. 

Наличие данных о психических расстрой-
ствах у лица, совершившего деяние, запрещен-
ное уголовным законом, требует возбуждения уго-

ловного дела, так как не все психические рас-
стройства могут привести к признанию лица, 
совершившего деяние, запрещенное уголовным 
законом, невменяемым. и, следовательно, осво-
бождаются от уголовной ответственности и нака-
зания[5]. 

Поэтому для установления факта соверше-
ния таким лицом общественно опасного деяния, 
содержащего признаки конкретного преступления, 
законом требуется возбуждение уголовного дела 
и проведение предварительного следствия.

Есть несколько категорий людей, к которым 
может быть применено это наказание. Порядок 
применения принудительных мер медицинского 
характера справедлив к таким нарушителям[6]:

1. Невменяемость. На момент совершения 
противоправного деяния они находились в изме-
ненном психическом состоянии вследствие хро-
нического, временного, стационарного расстрой-
ства. В результате болезни человек не мог контро-
лировать свои действия или осознавать послед-
ствия и характер своих действий. 

Следует отметить, что поводы для примене-
ния обязательных медицинских мер есть, и их 
более чем достаточно. Уголовная ответственность 
и наказание в данном случае не имеют смысла. 
Дело в том, что даже во время совершения проти-
воправных действий и после такой человек не 
может адекватно оценивать свои действия и 
по-настоящему понимать последствия своих дей-
ствий.

2. Ограниченно вменяемый. Иными сло-
вами, эти правонарушители имеют психические 
заболевания и расстройства, которые могут 
повлиять на поведение и сделать человека соци-
ально опасным. Однако они не исключают ответ-
ственности. Осознание своих действий присут-
ствует, но оно ограничено. 

К таким лицам имеются основания для при-
менения принудительных мер медицинского 
характера, наблюдение специалистов назнача-
ется с уголовной ответственностью.

3. Лица, у которых после совершения пре-
ступления или на стадии предварительного след-
ствия (суда) развилось психическое расстройство, 
лишение свободы. В этом случае преступник 
может быть освобожден от отбывания наказания. 
При этом он должен находиться под пристальным 
наблюдением специалистов.

Следователь принимает решение о прове-
дении судебно-психиатрической экспертизы. 
Лицо, совершившее общественно опасное дея-
ние, вправе ознакомиться с постановлением о 
назначении судебно-медицинского эксперта, 
заключением эксперта, а также протоколом 
допроса эксперта, но при условии, что его психи-
ческое состояние позволяет ему (статьи 195, ст. 
198, 206 УПК РФ)[2]. 
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В случае необходимости проведения стаци-
онарного освидетельствования при назначении и 
производстве судебно-психиатрической экспер-
тизы помещение в психиатрический стационар 
такого лица, не содержащегося под стражей, осу-
ществляется судом на основании решения суда 
(п. 3 ст. часть 2 статьи 29, статьи 203, 435 УПК 
РФ). 

В случае установления факта психического 
заболевания у лица, к которому применено заклю-
чение под стражу в качестве меры пресечения, 
суд, рассмотрев ходатайство руководителя след-
ственного органа, принимает решение о переводе 
этого лица в психиатрический стационар (ст. 108, 
435 Уголовно-процессуального кодекса)[2]. Время 
принудительного пребывания в психиатрической 
больнице по решению суда также включается в 
срок содержания под стражей.

Участие лица, в отношении которого приме-
няется мера принуждения медицинского харак-
тера, и его законного представителя в следствен-
ных действиях[8].

Терапия может проводиться в учреждении, 
где преступник отбывает наказание, или в специ-
альном учреждении. 

В этом случае есть особенность. Время, в 
течение которого преступник будет оставаться 
на лечении, включается в уголовный срок в 
момент его назначения или восстановления на 
работе. Расчет производится следующим обра-
зом: день принудительного лечения – день 
задержания.[7]
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Аннотация. Со времен Платона не утихает спор о соотношении права и справедли-
вости. Является справедливость лишь оценочным суждением о праве и не может учиты-
ваться судами, которые должны действовать, исключительно руководствуясь законом 
или же судьи должны при осуществлении правосудия полагаться на собственное «чувство 
справедливости». В статье рассматриваются обе стратегии взаимодействия этих двух 
социальных регуляторов. Юридический позитивизм в своей прежде всего «эксклюзивной 
версии» отрицает всякую связь справедливости с правом. В статье акцент сделан на кри-
тику юридического позитивизма и его ограниченных возможностей, не позволяющих нахо-
дить судьям оптимальные решения при рассмотрении «сложных дел». Невозможность по-
средством абстрактных норм предусмотреть все варианты возможных ситуаций, возни-
кающих, в реальной жизни и равная убедительность аргументов, предоставляемых сторо-
нами в процессе, делает положение судьи-позитивиста весьма уязвимым для критики в 
случае вынесения вердикта, который не совпадет с общественными ожиданиями. Альтер-
нативный взгляд на соотношение права и справедливости предлагают сторонники различ-
ных модификаций теории естественного права. В статье рассмотрены мнения лишь от-
дельных представителей, прежде всего Дж. Финниса и Э. Д’Амато, каждый из которых, 
подчеркивая роль справедливости, по-разному ее толковал и видел перспективы ее реали-
зации в юридической практике. При этом нужно учитывать и то, что само право также 
трактуется ими не одинаково. Э. Д’Амато, например, по сути, сводит право к форме его 
внешнего выражения, следовательно, справедливость становиться в его парадигмальных 
построениях ключевым регулятором поведения субъектов.
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only individual representatives, primarily J. Finnis and A. D’Amato, each of whom, emphasizing the 
role of justice, interpreted it differently and saw the prospects for its implementation in legal practice. 
At the same time, it is necessary to take into account the fact that the law itself is also interpreted by 
them not equally. A. D’Amato, for example, essentially reduces the right to the form of its external 
expression, therefore, justice to become in its paradigm constructions a key regulator of the behavior 
of subjects.

Key words: justice, equity, statute, judge, law, legal positivism, usnaturalism, CLS, legal edu-
cation.

Б
ольшинство поступающих в юридиче-
ские вузы студентов считают, что там 
их должны научить безошибочно при-

менять законодательство, дать готовые «рецепты» 
и «алгоритмы» на все возможные случаи жизни. 

Но если сосредоточиться на так называемых 
сложных делах, на тех судебных процессах, в 
котором, оппоненты приводят веские аргументы, 
и авторитетные юристы расходятся во мнениях, 
какая из сторон должна выиграть дело. Препода-
ватели, умалчивая о законе, делают это не потому, 
что хотят «спрятать мяч» (утаить известные дока-
зательства, которые могут решить дело не в 
пользу одной из сторон), а поскольку просто не 
знают, где этот «мяч». Знание законодательства 
имеет свои пределы и в этом состоит «ужасная 
правда» юридического образования [5, с. 394].

Проблема неопределенности многих 
абстрактных правовых предписаний, обостривше-
еся с наметившееся тенденцией перехода к 
«рамочному законодательству», как адекватной 
реакции на его же «инфляцию», вызванную с 
одной стороны динамикой общественных измене-
ний, с другой — повышении роли государства в 
правовом регулировании, порождает вопросы о 
правомерности приговоров, которые могут 
казаться несправедливыми.

Можно воспроизвести хрестоматийный при-
мер, демонстрирующий неопределенность 
абстрактных норм: «Транспортные средства в 
парке запрещены». Однако, распространяется ли 
это на автомобиль скорой помощи, который прие-
хал по вызову к пострадавшему, а если, напри-
мер, его водитель просто решил в обеденный 
перерыв погулять в парке? Распространяется ли 
это правило на автомобиль, помещенный в парке, 
в качестве арт-объекта? Является ли езда на газо-
нокосилки или мини-снегоуборочной машине 
пограничным случаем использования транспорт-
ных средств?

Не существует ни «алгоритмов» и «готовых 
рецептов», невозможно пользуясь лишь силлоги-
стическими обоснованиями, ответить однозначно 
на вопрос, а можно ли ездить в парке на мини-сне-
гоуборочной машине или автопогрузчике. Мы 
можем и дальше, игнорируя возможные обвине-
ния в схоластике, «жонглировать» ситуациями, к 
которым вероятное применение данного правила, 

покажется странным, аморальным, несправедли-
вым и т.д.

Настоящим же шоком становится обнаруже-
ние (как это неизменно происходит), что эта 
«страстная нормативная жизнь закона» не имеет 
очевидного отношения к фактической структуре 
или содержанию юридической практики. Для сту-
дентов переход происходит чрезвычайно резко. В 
течение срока своего обучения они изучают зако-
нодательство, пытаются измерить его эффектив-
ность, размышляя об утопических путях его совер-
шенствования, хотят выглядеть в глазах своих 
профессоров прагматичными и концептуальными. 
После чего их ждет экзамен в адвокатуру или про-
куратуру, за которым быстро следует один (вполне 
возможно) последний, чрезвычайно гедонистиче-
ский отпуск. Эти каникулы обычно заканчиваются 
тем, что вчерашний студент-юрист оказывается 
запертым в маленькой прохладной «келье» с 
окном, очень плохим видом из него, парой дипло-
мов на стене, одним растением в горшке. Из этой 
«кельи» закон начинает казаться гораздо менее 
благородным, гораздо менее интеллектуальным 
и, прежде всего, гораздо менее уважительно 
«novo causidicum» станет относится к самому нор-
мативному тексту, чем в университете. В этой 
«келье» (и в десятках тысяч подобных ей) док-
трина, аргументы, средства защиты и тому подоб-
ное претерпят почти волшебную метаморфозу. 
Они будут переработаны в риторические ходы, 
которые позволяют адвокатам, их клиентам и 
судам получить больше того, чем на то, что они 
рассчитывали. В юридической практике благород-
ные ценности, присущие позитивному праву поте-
ряют большую часть своего морального блеска. 
Они будут признаны за то, чем они фактически 
являются: частью арсенала риторических рыча-
гов, с помощью, которых властные институты 
могут оказывать давление на одну из сторон 
[9, с. 803].

Во многом «беспощадность» правовой 
реальности с одной стороны, и невозможность 
посредством абстрактных норм ее адекватно опи-
сать с другой — порождают сомнения в жизнеспо-
собности юридического позитивизма. Создается 
ощущение, что «наивная картина мира», лежащая 
в его основе, ориентирована лишь на студентов 
юридических факультетов. Поэтому дискомфорт, 
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порожденный правовым позитивизмом, 
вынуждает юристов принять ту или иную версию 
естественного права [7, с. 400].

Понимание того, что процесс судебного пра-
воприменения не может быть сведен просто к пои-
ску статьи в кодексе и зачитыванию приговора, 
приводит нас к необходимости внимательнее 
относиться к обоснованию решения. Судья дол-
жен дать правовое обоснование своему решению 
и это не может быть сведено к обезличенной юри-
дической технике. Принятие решения о примене-
нии правовой нормы к конкретным фактическим 
обстоятельствам представляет собой сложный 
интеллектуальный процесс, который не поддается 
оценке при помощи только правил и процедур. 
Также очевидно, что правовое обоснование носит 
дискреционный характер.

Все это порождает ряд вопросов: учитывает 
судья при этом мораль или справедливость, если 
они автономно воздействуют на поведение 
людей? Возможна или обязательна их инкорпора-
ция в структуру права? В юридической науке на 
данные вопросы, как, впрочем, и на многие дру-
гие, нет однозначных ответов.

Многие юристы, во многом находясь под 
обаянием юснатуралистских идей, рассматри-
вают право сквозь призму справедливости. Ведь 
после окончания учебы вчерашние студенты 
встретятся с другими, не менее хорошо подготов-
ленными юристами, которые приведут убедитель-
ные аргументы другой стороны в любом конкрет-
ном споре. Когда же все юридические аргументы 
провентилированы, правосудие часто склоняет 
«чашу весов» в конце, потому что лицо, принима-
ющее решение, скорее всего, будет руководство-
ваться тем, что в данных обстоятельствах «спра-
ведливо». Столкнувшись с противоположными 
доводами, которые одинаково или почти одина-
ково убедительны, правоприменитель, в конце 
концов, скорее всего, будет руководствоваться 
своим чувством справедливости. Это особенно 
верно, если лицо, принимающее решение, явля-
ется судьей, отчасти потому, что это древняя тра-
диция и убеждение, что роль судьи заключается в 
том, чтобы воздавать должное сторонам.

Во многом указанный тренд, восходящий 
скорее даже к Ф. Аквинскому, нежели к античной 
традиции, нашел активную поддержку у Г. Рад-
бруха, который определял право, как волю, стре-
мящуюся к справедливости. Ее же суть заключа-
ется в том, чтобы судить без оглядки на авторитет 
и ко всем подходить с одинаковой меркой. Законы, 
сознательно нарушающие справедливость, в 
частности, предоставляя исключительно произ-
вольно одному лицу права человека, при этом 
отказывая в них другому, лишены юридической 
силы и народ не обязан подчиняться им, а юристы 

должны найти в себе мужество не признавать их 
правовой характер [4, с. 226]. Правда, следует 
признать, что не отрицают влияние справедливо-
сти на судебную практику и представители 
пост-позитивизма [6, с. 162].

Выдающийся отечественный юрист 
В. С. Нерсесянц утверждал, что праву присуща 
справедливость, которая потому, собственно, и 
справедлива, что, будучи его абстракцией 
(абстрактным проявлением и определением), 
аккумулирует правовое начало — принцип 
абстрактно-всеобщего формального равенства и 
свободы. По его мнению, справедливо лишь то, 
что соответствует праву и соответственно ника-
кого иного регулятивного принципа, кроме право-
вого, справедливость не имеет [3, с. 10].

Дж. Финнис описывает справедливость, 
исходя из томистской интерпретации Аристотеля, 
разделившего всю сферу проблем справедливо-
сти на два широких класса: распределительную 
справедливость, касающуюся всего, что принад-
лежит сообществу как общее, но может быть 
поделено между его членами и исправительную 
справедливость, которая устраняет неравенства, 
возникающие в делах между индивидуумами. 
Используемый Аристотелем термин 
«synallagmata» имеет широкую трактовку, не огра-
ничиваясь только взаимным обменом (как в так 
называемой системе римского права). Подлинная 
проблема, связанная с аристотелевской трактов-
кой справедливости, по мнению Дж. Финниса, 
заключается в том, что она акцентирует внимание 
на исправлении, на устранении неравенства, воз-
никающего в результате нанесении ущерба, неис-
полнении одной стороной договорных обяза-
тельств и т.п. «Исправление» и «возмещение» 
представляют собой понятия, которые основыва-
ются на каком-то предшествующем определении 
того, что считается преступлением, ущербом, и 
т.д.

Дж. Финнис же предлагает, вслед за Фомой 
Аквинским, использовать для аристотелевского 
второго вида справедливости термин «коммута-
тивная справедливость». При этом различение 
распределительной и коммутативной справедли-
вости трансформируется лишь в удобное сред-
ство анализа, помогающее упорядоченному рас-
смотрению возникающих проблем. Многие дей-
ствия справедливы (или несправедливы) одно-
временно и в распределительном, и в 
коммутативном смысле, в частности мы можем 
это обнаружить в применение права судьей.

При рассмотрении дела, судья решает 
вопросы, относящиеся к распределительной спра-
ведливости как установленной законодателем, 
например, в правилах наследования при отсут-
ствии завещания, поскольку ему приходится уста-
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навливать ее самостоятельно, определяя сораз-
мерность распределении убытков там, где есть 
вина потерпевшего и т.д. Но при разрешении 
судебного спора может быть поставлен вопрос о 
коммутативной справедливости, например, в слу-
чае иска о взыскании убытков, понесенных вслед-
ствие причинения вреда имуществу. При этом 
независимо от того, является ли предмет совер-
шаемого судьей акта разрешения спора пробле-
мой распределительной или коммутативной спра-
ведливости, сам акт судебного разрешения спора 
всегда представляется делом распределительной 
справедливости, поскольку сам факт передачи 
спора на рассмотрение судье порождает своего 
рода общий предмет, который может быть разде-
лен между сторонами: выигрыш одной стороны 
есть проигрыш другой. Поэтому всегда есть угроза 
того, что пристрастный или небрежный судья 
может нарушить распределительную справедли-
вость, пользуясь нерелевантным критерием (или 
неправильно пользуясь релевантным критерием), 
например, при распределении убытков и присуж-
дении судебных издержек. Поэтому, в конечном 
счете, можем рассматривать обязанность судьи 
как обязанность применять релевантные право-
вые нормы и таким образом, она будет соотно-
ситься с коммутативной справедливостью: верное 
применение закона — это просто то, что от него 
требуется в профессиональной деятельности. В 
некоторых областях права мы сталкиваемся с 
невозможностью дать однозначный ответ на 
вопрос призваны ли нормы обеспечить распреде-
лительную или же коммутативную справедли-
вость, например, когда речь идет невозможности 
исполнения договора [5, с. 225-227].

В интерпретации права Дж. Финниса спра-
ведливость встроена, причем и распределитель-
ная, и коммутативная, в правовые нормы, и нахо-
дит свое отражение в осуществлении судьей пра-
восудия.

Еще более радикальную точку зрения на 
роль справедливости при вынесении судебного 
решения отстаивал Э. Д’Амато, который в свое 
время начал, по его собственному выражению, 
что-то вроде «крестового похода», убеждая ака-
демический истеблишмент преподавать на юри-
дических факультетах справедливость. По его 
мнению, справедливость — это то, для чего суще-
ствует закон; то, к чему должна сводиться дея-
тельность юристов, и, наконец, то, что лежит в 
основе решений судьи [8, с. 529].

Э. Д’Амато считал, что страх перед справед-
ливостью, привносящую неопределенную субъек-
тивность в зал суда вместо определенности 
закона, со стороны юристов совершенно неуме-
стен. Справедливость не может заменить закон в 
зале суда, потому что закон представляет собой 

факт. То, что говорится в законе, является частью 
фабулы, которую стороны в судебном процессе 
сообщают судье. Справедливость поэтому 
никогда не сможет заменить закон в зале суда, 
потому что закон — это такой же факт, относя-
щийся к фабуле, как, например, имена, адреса 
сторон или показания свидетелей. Закон не только 
является частью фабулы, которую стороны дово-
дят до сведения судьи, но ее и формирует. Короче 
говоря, топография наших социальных взаимо-
действий состоит не только из людей и вещей, но 
и из законов.

Закон — это, топографический факт, такой 
же, как холм или долина, или ручей. Признавая 
невозможность вершить правосудие, игнорируя 
законы, Э. Д’Амато не признавал за ним норма-
тивной силы. Он считал, что необходимо «деми-
стифицировать» закон и абсурдом голословное 
заявление о том, что «мы должны подчиняться 
закону». В каждом конкретном случае вопрос сле-
дует формулировать так: «О каком законе мы 
говорим?» И если он крайне несправедлив, мы не 
должны ему подчиняться. Так, например, Нюр-
нбергские законы 1935 г. требовали от государ-
ственных чиновников стерилизации евреев, что 
представляется, очевидно, несправедливым, поэ-
тому чиновник или гражданин-еврей, не подчи-
нявшиеся закону, поступали правильно. Закон, по 
сути, есть не что иное, как некто еще кто-то гово-
рит нам, что делать. Этот «кто-то другой» может 
быть законодательным органом или должностным 
лицом любого ранга. Но, конечно, мы не признаем 
никаких нормативных требований в том простом 
факте, что кто-то другой сказал нам что-то сде-
лать. Любая нормативность, которую мы придаем 
тому, что говорят нам делать, может зависеть 
только от содержания высказываний или субъ-
екта, от которого они исходят [8, с. 540-541].

Утверждение, звучащее часто об обязанно-
сти подчиняться закону, превращается просто в 
форму речи, построенную на многолетних оправ-
данных ожиданиях. Действительно, законы, как 
правило, справедливы и поэтому мы легко прихо-
дим к мысли, что, в общем, мы должны подчи-
няться законам. Следовательно, если закон сам 
по себе не обладает необходимой нормативно-
стью и, чтобы «долженствование», которое мы 
ему придаем, зависит только от содержания 
закона и / или от того, кто его принял — тогда то 
же самое соображение применимо и к судьям. 
Таким образом, сталкиваясь с «законом», судья 
все равно должен решить, следует ли его «приме-
нять». Даже, несмотря на то, что судьи, как пра-
вило, не сталкиваются с применением закона, 
который они считают несправедливым, у них 
всегда есть множество вариантов относительно 
того, какой закон применять и к каким фактам его 
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применять. Сюда мы можем включить правила 
доказывания, которые возникают во время судеб-
ного разбирательства — применяются ли пра-
вила, какие правила применяются, имеют ли отно-
шение к судебному разбирательству факты, кото-
рые могут быть исключены правилами доказыва-
ния, и во многих ситуациях перевешивает ли 
доказательная ценность их потенциальную 
предвзятость? Затем нужно учесть все нематери-
альные факторы — поведение свидетелей, тон и 
направленность их показаний, степень авторитета 
экспертов и т.д. Наконец, сравнительное мастер-
ство адвокатов и их собственная убежденность 
играет важную, часто решающую роль.

Конечно, судья может легко найти юридиче-
ский аргумент в пользу любой из сторон, тем не 
менее, он, при вынесении решения, создает впе-
чатление, что «закон» полностью определил 
результат. Любое судебное решение — это тща-
тельно выстроенное упражнение по юридической 
риторике, призванное убедить читателя в том, что 
у судьи не было выбора, что «закон» определил 
все. По сути, судья как бы говорит проигравшей 
стороне: «Обвиняйте закон, а не меня» [8, с. 545].

Вместе с тем, Э. Д’Амато говорит о том, что, 
если соображения справедливости побуждают 
судью к результату, который, по-видимому, не 
допускает закон, судья найдет способ интерпрети-
ровать закон, чтобы оправдать этот результат. 
Поэтому чувство справедливости у судьи стоит на 
первом месте, а толкование закона — на втором. 
Закон будет толковаться в соответствии с чув-
ством справедливости судьи, а не наоборот.

Э. Д’Амато не соглашаясь с американскими 
правовыми реалистами, утверждавшими, что 
закон — это просто рационализация результата 
достигнутого судьей на неправовых основаниях, 
считал его частью топографии, которую судья учи-
тывает при принятии решения о том, чего требует 
справедливость. Юридические соображения по 
большей части переплетаются с чувством спра-
ведливости судьи, а, поскольку справедливость 
является нормативным, а закон экзистенциаль-
ным, можно было бы разумно предположить, что в 
большинстве случаев справедливость побеждает 
закон. Нормативные вещи обычно побеждают 
описательные. Но разум — это неуловимый меха-
низм и судья может открыто не ссылаться на сооб-
ражения «справедливости», которые, тем не 
менее, помогают ему «выбрать» из множества 
противоречивых юридических аргументов именно 
те юридические соображения, которые, по-види-
мому, лучше всего согласуются с его чувством 
справедливости [8, с. 551]. Несправедливый закон 
подобен сплошной стене, которая препятствует 
движению, и обходя его, нет ничего плохого, как и 
в огибании стены.

Мы часто не уверены в том, как действовать 
с моральной точки зрения и разумные люди часто 
не соглашаются друг с другом по поводу этиче-
ских суждений. Как же мы можем полагаться на 
«чувство справедливости», на котором базиру-
ется решение судьи? Если полицейский может 
арестовать вас, потому что вы каким-то образом 
нарушили его чувство справедливости, и если 
судья может осудить вас, потому что он считает, 
что то, что вы сделали, было несправедливым. В 
такой системе не было бы никакой предсказуемо-
сти. Мы не знали бы заранее, как контролировать 
свое поведение, чтобы избежать попадания в 
тюрьму.

Представьте себе судью-«хиппи», который 
во время процесса говорит сторонам: «Не надо 
путать меня своим юридическим «мумбо-юмбо», а 
просто расскажите мне свои версии события, и я 
остановлю вас в тот момент, когда выясню, где 
справедливость в этом деле». Человеческая сво-
бода была бы утрачена по милости чиновников, 
чье субъективное чувство «справедливости» 
может быть непредсказуемым, а также коллек-
тивно непоследовательным. Более того, чинов-
ники, скорее всего, будут считать «справедли-
выми» те меры и действия, которые являются 
политически целесообразными. Короче говоря, 
правосудие опасно как основа для принятия 
судебных решений, потому что оно лишает нас 
предсказуемости и безопасности. Справедли-
вость сводит на нет все хорошее, что сделал 
закон; она преобразует законность в нигилизм. И 
конечный результат таков: ни для кого не может 
быть справедливости [8, с. 537]. Все, что у нас 
есть, — это гоббсовское естественное состояние, 
где есть вечный страх и опасность насильствен-
ной смерти; и жизнь человека, одинокая, бедная, 
мерзкая, грубая и короткая [2, с. 87].

Этот антитезис остроумно во многом был 
сформулирован самим Э. Д’Амато и его он попы-
тался опровергнуть. И прежде всего он пытается 
доказать, что «справедливость» делает судебные 
решения более предсказуемыми. Во-первых, чув-
ство справедливости юриста само по себе 
частично определяется профессиональным опы-
том и пониманием того, как устроен правопорядок 
в обществе. Во-вторых, трудно представить ситу-
ацию, что судья в течение длительного периода 
времени разрешал дела, подбрасывая монету, 
поскольку чисто рандомизированное принятие 
решений, почти сразу будет замечено, и ситуация 
в конечном итоге изменится. Юристы способны с 
высокой степенью уверенности распределять 
вероятности для различных сценариев рассмо-
трения дела. В целом, если бы мы не могли пред-
сказать, что будут делать судьи, цивилизованное 
социальное взаимодействие, скорее всего, пре-
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кратилось бы, и «закон джунглей» взял бы верх. В 
конце концов, судьи — это часть истеблишмента. 
Им платит правительство. Они не хотят, чтобы 
общество было разрушено. Они хотят, чтобы 
общество функционировало гладко. Они при-
званы разрешать споры, и они хотят урегулиро-
вать эти споры таким образом, чтобы не вызвать 
беспорядков за пределами зала суда.

Таким образом, даже если отдельный судья 
может лично не заботиться об одном, что каса-
ется справедливости — даже если этот судья 
является убежденным экзистенциалистом, кото-
рый не признает ни внутреннего голоса, ни сове-
сти, — этот судья все равно захочет решать дела 
справедливо, потому что справедливое решение 
является стабильным. Если люди увидят, что суды 
в целом вершат правосудие, жизнь будет проте-
кать более или менее гладко. Но если суды явля-
ются двигателями несправедливости, то на ули-
цах будет все чаще слышаться разговоры о рево-
люции. Но даже если конкретный судья не думает 
и не беспокоится о революциях, судья все равно 
будет стремиться к справедливому решению, 
потому что «это дает результат». Проигравшая 
сторона всегда будет ворчать и казаться недо-
вольной, однако судья знает, что проигравшая 
сторона была бы гораздо больше расстроена, 
если бы решение было несправедливым. Судья 
хочет вывести людей из зала суда настолько уми-
ротворенными, насколько это разумно можно ожи-
дать при обстоятельствах, когда одна сторона 
должна победить, а другая сторона должна прои-
грать [8, с. 559].

Кажется весьма примечательным, что мы 
можем многое знать о том, что на уме у судьи, о 
котором мы ничего не знаем, которого мы впер-
вые видим в суде, когда слушается наше дело. На 
самом деле, в этом нет ничего примечательного, 
поскольку мы можем делать такие прогнозы, 
потому что у нас есть четкое представление о том, 
что наше чувство справедливости, скорее всего, 
будет таким же или очень похожим на чувство ано-
нимного судьи. Конечно, вряд ли кто-то обладает 
таким же чувством справедливости, как и все 
остальные. Но если бы чувство справедливости 
каждого человека было изображено в виде «кру-
гов Эйлера», мы бы обнаружили, что «круги» 
большинства людей во многом совпадают с кру-
гами большинства других людей [8, с. 560].

Наше чувство справедливости формируется 
в детстве, когда крупный «хулиган» отбирает 
теплые варежки у ребенка помладше; дети драз-
нят и издеваются над ребенком, страдающим заи-
канием; мальчики исключают девочку из одной из 
своих игр, хотя она может играть в нее так же 
хорошо, как и любой из них  — мы испытываем 
потрясение таким поведением, если мы участво-

вали в них, то позже нам было очень стыдно за 
себя. Можно с уверенностью предположить, что 
реакции на одни и те же события была бы схожей. 
Было бы удивительно, если бы кто-нибудь, 
искренне утверждал, что хулиган действовал 
должным образом или то, что дети, которые драз-
нили заику, вели себя справедливо [8, с. 561].

По мнению Э. Д’Амато, справедливость нор-
мативна, универсальна и предсказуема. Но при 
этом он не видит необходимым давать ей субстан-
циональное определение. Справедливость, по 
сути, — это то, что интуитивно и ситуативно ощу-
щает судья при рассмотрении «сложных дел».

Тезис о том, что закон без справедливости 
лишен действенности и действительности вряд 
ли будет сегодня воспринят как «прорыв» в юри-
дической науке. Не можем мы рассматривать все-
рьез и призыв судить «по справедливости, а не по 
закону». С другой стороны, современные право-
вые концепции в основном признают, что право не 
сводится только к правилам, установленным госу-
дарством и им же принудительно реализуемым.

Не ставя, в рамках данной статьи, цели про-
вести сколько-нибудь детальный анализ различ-
ных подходов к праву и, тем более, не претендуя 
на оригинальную авторскую его трактовку, мы счи-
таем, что следует говорить об универсальности и 
предсказуемости права, а не справедливости. В 
процессе конструирования права, невозможно не 
учитывать господствующие в обществе ценности 
(декларируемые элитами и признаваемые рефе-
рентными группами), к которым мы можем отне-
сти и справедливость. При этом ценности могут 
трансформироваться и переосмысляться. Слож-
ность возникает, когда мы пытаемся реифициро-
вать справедливость, а затем использовать в 
качестве внешнего по отношению к праву регуля-
тора поведения, ориентира для суда. Вместе с 
тем, при принятии решений судья, оценивая его 
последствия для правопорядка в целом, скорее 
демонстрирует нам собственное «чувство право-
вого», а вот совпадение уже вердикта суда с 
общественными ожиданиями оценивается социу-
мом как «справедливое». Безусловно, судья, 
работая и живя в «стеклянной башне» [1, с. 35], не 
может игнорировать общественное мнение, фор-
мирующее представления о справедливых и 
несправедливых приговорах, тем не менее, он 
должен обладать и «юридическим мужеством», 
т.е. быть готовым следовать праву, даже если его 
решение будет непопулярным. Делая выбор 
между решением популярным (и поэтому кажу-
щимся в конкретный момент времени обществу 
или его значительной части справедливым) и пра-
вовым, судье требуется не только убедительно 
аргументировать свое решение, но излагая его в 
доступном для большинства людей форме.
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Аннотация. В статье автор делает вывод о том, что в российских работах по кон-
ституционному праву зарубежных стран происхождение термина «собственность» в ино-
странных языках не исследуется. Однако, как будет показано далее, для правильного пони-
мания ряда аспектов конституционного регулирования собственности в зарубежных 
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ние термина иногда рассматривается, но применительно к языку носителя. Однако в силу 
общности латинских источников происхождения для носителей наиболее распространен-
ных европейских языков этого достаточно.
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of foreign countries, the origin of the term “property” in foreign languages     is not investigated. How-
ever, as will be shown later, in order to correctly understand a number of aspects of constitutional 
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А
нализ зарубежного законодательства 
с точки зрения использования терми-
нов, обозначающих понятие «соб-

ственность», показывает, что в национальном 
законодательстве могут использоваться все при-
веденные выше термины (на соответствующем 
языке, разумеется) или только некоторые из них, 
причем их значение может отличаться (и суще-
ственно) от значения того же термина в законода-
тельстве других стран [19]. Например, важно пом-
нить о разграничении использования в европей-

ских языках терминов, производных от латинских 
слов «dominio» и «proprietas», для обозначения 
публичной и частной собственности. Однако необ-
ходимо уточнить, что такая «привязанность» ука-
занных терминов характерна скорее для европей-
ских стран и США. Что же касается стран, которые 
заимствовали терминологию из европейской юри-
дической лексики еще в их бытность колониями, 
то в них такой относительно жесткой привязки 
терминов уже не наблюдается. В некоторых из 
этих стран исторически сложилось отличное от 
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первоисточника употребление терминов. Тем не 
менее, можно говорить о наличии определенных 
неявных правил в использовании терминологии: и 
публичная, и частная собственность могут обо-
значаться термином, производным от латинского 
«proprietas», а вот термины, производные от 
латинского «dominio», к частной собственности 
применяются только в «эксклюзивных» случаях 
(как в приведенном выше примере с испанской 
супружеской собственностью) [21]. 

Действительно, в статьях, посвященных 
общим гарантиям собственности или праву част-
ной собственности (в ст. 98 Конституции Венесу-
элы, ст. 106 Конституции Гондураса, ст. 58 Консти-
туции Колумбии, ст. 45 Конституции Коста-Рики, 
ст. 44 Конституции Панамы (в редакции 1994 г.), ст. 
109 Конституции Парагвая, п. 16 ст. 2 Конституции 
Перу, ст. 19 Конституции Чили, ст. 23 Конституции 
Эквадора и др.), используется термин «la 
propiedad». Что же касается государственной соб-
ственности, то здесь наблюдается определенное 
разнообразие. В качестве иллюстрации приведем 
сравнение законодательства трех испаноязычных 
стран - Испании, Гондураса и Чили.

В американской литературе в связи с этим, 
например, указывается, что «eminent domain» 
ведет свое начало от прав суверена и Великой 
хартии вольностей1 1215 г. (см.: Ellen Frankel P. 
Property Rights and Eminent Domain. New Brun-
swick, Oxford, 1988. P. 72).

В законодательстве Испании для обозначе-
ния частной собственности обычно используется 
термин «la propiedad» (в ст. 33 Конституции Испа-
нии, гарантирующей право частной собственно-
сти, используется термин «propiedad privada»), 
для права публичной собственности - «dominio 
publico» (статус имущества, находящегося в 
публичной собственности, определяет ст. 132 Кон-
ституции Испании), например, для государствен-
ной собственности - «dominio pъblico estatal». В 
отличие от Испании в Гондурасе для понятия госу-
дарственной, муниципальной и частной собствен-
ности используется один и тот же термин — 
«propiedad». Более того, и общий подход к их регу-
лированию по форме также близок, что легко 
установить путем сравнения двух статей Консти-
туции Гондураса [13].

Разработка государством разнообразных 
социальных программ, направлена на: а) ускоре-
ние решения проблем социальной направленно-
сти; б) удовлетворение потребностей населения 
государства и укрепления позиций на определен-
ном социальном уровне (например, охрана семьи, 
материнства и детства; в) развитие молодежной 
политики; обеспечение развития культурной и 
просветительной деятельности; г) развитие мате-
риально-технического обеспечения системы 

образования регионов и др.). Кроме того, важно 
развитое социальное законодательство (законо-
дательство о труде, о некоторых сторонах семей-
ных отношений, социальном страховании и соци-
альном обеспечении, здравоохранении, просве-
щении, жилищном строительстве), а также 
утверждение и гарантированная реализация госу-
дарством его целей, обеспечивающих каждому 
человеку достойные условия для самореализа-
ции личности [11].

В США в 1980-х гг. модель государственного 
регулирования экономики получила название 
«рейганомика» (так называемый вариант неокон-
сервативной политики). В основе рейганомики 
лежали две основные идеи: во-первых, сокраще-
ние государственных расходов, во-вторых, сниже-
ние налогов на производителей и инвесторов. 
Стимулирование предложения - то есть производ-
ства товаров и услуг - предлагалось осуществлять 
за счет снижения налогов, а во избежание роста 
дефицита госбюджета сократить государственные 
расходы [15].

Основным направлением бюджетной поли-
тики стало стремление радикально сократить 
бюджетный дефицит. Поскольку около половины 
государственных расходов составляли социаль-
ные расходы, то сокращение коснулось, в первую 
очередь, их. Рационализация социального бюд-
жета привела к снижению темпов прироста соци-
альных расходов [14].

Князь Ярослав своей «Русской Правдой» 
стал автором первого славянского закона, вклю-
чавшего в себя подобие (прообраз) социальной 
программы. Документ определял разные катего-
рии граждан и их социальный статус [20]. Так, все 
граждане государства были разделены на 
несколько категорий: знатные люди и привилеги-
рованные слуги, к которым относились князья, 
дружинники, затем шли рядовые свободные граж-
дане, то есть те, кто не находился в зависимости 
от феодала (сюда же относили всех жителей Нов-
города), низшей категорией считались зависимые 
люди - крестьяне, смерды, холопы и многие дру-
гие, находящиеся во власти феодалов или князя.

Феномен государственной власти, государ-
ство как социальный институт, совокупность его 
функций стали объектом исследования уже в 
античные времена. Государство воспринималось 
многими учеными того периода как высшее благо, 
воплощение разума и справедливости. Причем, 
как верно пишет Г.Ю. Карнаш, справедливость 
трактовалась по-разному [18].

Одно из основных направлений античных 
представлений о справедливости - так называе-
мая полисная справедливость, идеи которой раз-
вивали Платон (427-347 гг. до н.э.) и Аристотель 
(384-322 гг. до н.э.).
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В трудах «Государство», «Законы», «Поли-
тика» Платон развивал теорию «идеального», 
лучшего государства, являющегося отражением 
идеальной сущности, служащего реализацией 
мира идей, максимально возможного и доступ-
ного. Уникальность полиса, города-государства, 
как особого политического учреждения состояла в 
том, что он обладал автаркией, т.е. представлял 
собой полностью автономное образование, обла-
дающее всем необходимым для полноценной 
человеческой жизни, как в материальном, так и в 
духовном плане. Не случайно в глазах его граж-
дан полис выступал как универсальная основа 
человеческой жизни вообще, не только защищаю-
щая человека от опасностей внешнего мира, но и 
предоставляющая условия для полноценного раз-
вития [10]. «Греческий полис для его граждан был 
тем священным местом сосредоточения социаль-
ной и политической деятельности, в границах 
которого только и была возможна жизнь сообща, в 
высшей степени исполненная значимости; он 
представлял собой модель совершенного обще-
ства, самодостаточного во всех отношениях 
(автаркия)» [12].

В российских работах по конституционному 
праву зарубежных стран происхождение термина 
«собственность» в иностранных языках не иссле-
дуется. Однако, как будет показано далее, для 
правильного понимания ряда аспектов конститу-
ционного регулирования собственности в зару-
бежных странах этот вопрос далеко не малова-
жен. В работах на европейских языках происхож-
дение термина иногда рассматривается, но при-
менительно к языку носителя. Однако в силу 
общности латинских источников происхождения 
для носителей наиболее распространенных евро-
пейских языков этого достаточно [16]. Современ-
ное словоупотребление в разных европейских 
языках имеет разное происхождение: в одних 
слово «собственность» является производным от 
этих древних корней (немецкий, нидерландский и 
др.), в других - от латинских корней, причем для 
обозначения разных видов собственности исполь-
зуются разные термины. В наиболее распростра-
ненных европейских языках для обозначения соб-
ственности используется три вида терминов раз-
личного происхождения [17].

Конституция гарантирует всем лицам «право 
собственности («la propiedad») во всех его разно-
видностях относительно любого класса телесного 
и бестелесного имущества» (п. 24 ст. 19). Эта соб-
ственность выполняет социальную функцию и 
может быть изъята в общественных интересах. 
Здесь же упоминается о собственности физиче-
ских и юридических лиц («la propiedad de las 
personas naturales o juridicas»). Этот же термин 
используется в п. 25 ст. 19 при регулировании 

прав автора, а также в отношении промышленной 
собственности («la propiedad industrial»). Когда же 
речь идет об «абсолютном, исключительном, 
неотчуждаемом и не подлежащем ограничению 
по срокам давности» праве собственности госу-
дарства на некоторые полезные ископаемые и 
другие природные ресурсы, то используется дру-
гой термин - «el dominio» (п. 24 ст. 19). Отмечен-
ные различия в терминологии трех испаноязыч-
ных стран, по мнению автора, возникли в резуль-
тате особенностей перенесения терминологии 
метрополии в колонии: в одном случае произошло 
полное копирование, в другом в силу конкретных 
исторических обстоятельств - частичное. В опре-
деленной мере они также являются следствием 
расхождения в ходе последующего развития в 
новых, уже американских условиях [8].

В отличие от описанной выше зарубежной 
практики в русском языке для обозначения соб-
ственности существует единственный термин 
«собственность», который применяется незави-
симо от того, кто выступает ее субъектом, и ко 
всем разновидностям данного права. Соответ-
ственно, в законодательстве и научном словоупо-
треблении также используется только один тер-
мин - «собственность». В России в законодатель-
стве и научном употреблении используют понятия 
«государственная собственность», «собствен-
ность общественных объединений», «частная 
собственность» и т.д. Поэтому для различных 
иностранных терминов, обозначающих разные 
виды собственности, аналоги в русском языке 
отсутствуют, все они обозначаются одним терми-
ном «собственность» [9]. С этим лингвистическим 
различием частично связан один из мифов рос-
сийской науки конституционного права о том, что 
на ранних этапах конституционализма в конститу-
циях содержались положения о собственности 
вообще, без упоминания о том, частная она или 
иная [6, 7]. 

Следует отметить, что в конституциях неко-
торых германских государств периода раннего 
конституционализма (начала XIX в.) для обозна-
чения частной собственности термин «Eigentum» 
(собственность) уже использовался с уточнением 
«Privat-Eigentum», например, в § 8 разд. IV Кон-
ституции Баварского королевства 1818 г. [1] Ста-
тья Х Конституции Массачусетса 1780 г. содер-
жала гарантии права собственности «отдельного 
лица» и в ней использовался термин «частная 
собственность».

Наконец, в-третьих, в некоторых странах 
разграничение видов собственности осуществля-
лось с помощью использования разных терминов 
для частной собственности и специального обо-
значения статуса государственного имущества 
(например, во Франции «domainе»).
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Хотя прилагательное «частная» действи-
тельно в этом случае не использовалось, носите-
лям языка было достаточно очевидно, что речь 
идет именно о частной собственности благодаря 
использованию соответствующего термина, с 
которым собственность государства не ассоции-
ровалась, поэтому и необходимости в уточнении 
не было. А вот при переводе на русский язык это 
различие в связи с отсутствием в нем аналогов 
исчезало, в результате сложилась традиция 
неточной интерпретации конституционных тек-
стов, которая воспроизводится в научных иссле-
дованиях [19]. Таким образом, уже в первых кон-
ституциях различие между частной, государствен-
ной и муниципальной собственностью проводи-
лось. Как представляется, применительно к 
ранним конституциям в вопросе о регулировании 
собственности следует говорить не об опреде-
ленно выраженной тенденции обобщенной харак-
теристики собственности, а скорее о поисках 
адекватного регулирования при наличии разноо-
бразных решений и разных терминов. В прошлом 
некоторые российские исследователи права изу-
чали происхождение данного термина в русском 
языке [2, 3]. В современной российской публици-
стике нередки обращения к этимологии этого 
слова в русском языке для подкрепления рассуж-
дений о неприменимости этого термина к государ-
ственной собственности [4]. 

Как отмечалось в работах целого ряда доре-
волюционных российских и советских исследова-
телей, термин «собственность» в соответствую-
щем обобщающем значении появился в России 
по сравнению с западными странами довольно 
поздно.

Известный российский государствовед и 
историк права В.И. Сергеевич писал: «Самое 
слово «собственность» в древнее время не было 
известно. Вместо него употреблялись описатель-
ные выражения: моя, твоя земля, моя купля, купил 
в прок, в дернь». Было высказано предположение, 
что слово «собственность» произошло от слов 
«собь», «собина», ныне вышедших из употребле-
ния, которые означали свое имущество и вместе с 
тем личность. А.В. Венедиктов, ссылаясь на П.А. 
Аргунова, отмечает, что в какой-то мере термин 
«собина» означал собственность.

Считается, что в юридический оборот в 
абстрактном, обобщающем смысле термин «соб-
ственность» впервые был введен при Екатерине II 
в ее Наказе генерал-прокурору 1767 г., а термин 
«право собственности» - в Манифесте 1782 г.3 
Возможно, что поздняя кристаллизация этого 
понятия и придание ему абстрактного смысла 
связаны с господством в России общинных форм 
владения имуществом [5]. Хотя приведенные 
выше источники используются в целом ряде 

современных работ как наиболее достоверные, 
однако, представляется, вопрос о происхождении 
и эволюции понятия собственность в российском 
праве и юридическом словоупотреблении еще 
ждет своего исследователя. Нет полной ясности в 
отношении того, какое именно содержание вкла-
дывалось в это понятие в XVIII в., насколько оно 
было устоявшимся, поскольку и позже, в начале 
XIX в., при переводе французского термина 
«proprietaire» переводчики не могли найти подхо-
дящий термин в русском языке. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА 

Аннотация. Цель: выявить причины, по которым институт президентства имеет 
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Annotation. Aim: to identify the reasons why the institution of the presidency has such a wide 
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Введение
Место главы государства в системе государ-

ственных органов определяется идеей, положен-
ной в основу организации государственной вла-
сти, в подавляющем числе стран. 

Идея, которая составляет стержень органи-
зации государственной власти, непосредственно 
влияет на роль главы государства в системе госу-
дарственных органов. 

По мнению одного из значительнейших рус-
ских мыслителей И.А. Ильина государство не 
может существовать без высших государственных 
органов. Каждое государство имеет единый вер-
ховный орган, высший из высших, не подчинен-
ный никакому другому органу, но руководящий 
всей государственной деятельностью. В своих 
работах И.А. Ильин высказывает идею о зависи-

мости формы правления государства от положе-
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ния его главы. Так, в зависимости от положения 
своего главы государство может быть монархией 
или республикой. Если глава государства полу-
чает свои полномочия наследственно (основные 
законы указывают на тот род или «царствующий 
дом», в котором эти полномочия передаются по 
наследству) и на всю жизнь, и при этом свободен 
от всякой ответственности за свои деяния, то он 
имеет титул монарха, а государство является 
монархией. Если же глава государства получает 
свои полномочия по избранию, на известный срок, 
и при этом является ответственным за известные 
деяния по суду, то он имеет титул президента, а 
государство называется республикой [1]. 

В системе высших органов государственной 
власти, в подавляющем числе случаев, глава 
государства де-юре занимает первое место. 
Однако не редки случаи, когда положение главы 
государства в отдельных правовых системах 
де-факто отходит на второй план. 

Лицо, возглавляющее государство обладает 
обширными полномочиями, неприкосновенно-
стью, независимостью и несменяемостью, явля-
ется представителем страны в международных 
отношениях.

На современном этапе развития государ-
ственного управления в мире наиболее широко 
распространен институт президентства. Прези-
дент является главой государства, осуществляет 
общее направление развития государства, высту-
пает гарантом соблюдения основных прав граж-
дан, обеспечивает баланс политических интере-
сов. 

Представляется возможным полагать, что 
именно монархическая форма правления, при 
которой государственная власть во всех ее прояв-
лениях, а именно в форме законодательной, 
исполнительной, судебной, военной, в некоторых 
случаях духовной (религиозной) власти, сконцен-
трирована в руках одного человека, является про-
образом института президентства.

Таким образом, комплексное исследование 
природы власти президента следует начать в том 
числе с рассмотрения института абсолютной 
монархии, а также причин ее трансформации.  

Основные этапы становления института 
президентства как главы государства

На монархическую форму правления в ходе 
естественного развития системы государствен-
ного управления в разных государствах отрази-
лось влияние как наиболее крупных землевла-
дельцев, так и феодальное политическое убежде-
ние, что в свою очередь внесло определенный 
вклад в становление института президентства.

Приведем некоторые особенности право-
вого положения главы государства при монархи-
ческой системе правления [2]. 

Монарх обладает всей полнотой государ-
ственной власти, которая по своей правовой при-
роде независима от любой другой власти, либо 
избирательного корпуса. Соответственно при 
монархической системе правления глава государ-
ства сам является непосредственно источником 
государственной власти и имеет неоспоримый 
приоритет в делах управления государством даже 
в условиях парламентаризма. Руководство стра-
ной осуществляется исключительно от имени 
монарха. 

Также власть монарха передается, как пра-
вило непосредственным наследникам по проце-
дуре престолонаследия, строго регламентирован-
ной нормативными правовыми актами самой 
высокой юридической силы. 

Наследственную систему в монархиях 
вполне можно считать как генеральный принцип 
преемства верховной власти, хотя история знает 
не мало случаев избрания верховных правителей: 
Россия Королевство Польское, Германская импе-
рия до 1806 г., Малайская Федерация и пр. 

Однако несмотря на то, что избирательная 
монархия является по своей сути совокупностью 
двух составляющих – монархической и республи-
канской, последний названный элемент не влияет 
на природу самого института монархии и не 
меняет его характер. 

В качестве ключевых особенностей коммен-
тируемого института следует также рассматри-
вать исключительные права, присущие монарху, а 
именно особый титул, знаки верховной власти 
(государственные регалии), а также право на 
содержание двора. 

Таким образом возможно сделать заключе-
ние о том, что на начальном этапе перехода госу-
дарств от монархической системы правления к 
республиканской на процесс учреждения главы 
государства оказывалось влияние сложившихся 
устоев и проводилась широкая аналогия с коро-
ной. 

В этом смысле президент – это никто иной 
как конституционный монарх, лишенный внешних 
атрибутов власти монарха [3]. Не в полной мере 
корреспондируется с концепцией парламента-
ризма место и роль президента в системе разде-
ления властей, так как они в указанной системе 
определяются посредством сокращения власти 
правительства либо парламента. 

Тем не менее определенные государства, 
ранее состоявшие в социалистическом блоке, 
например, Румыния, Болгария, Польша, имели в 
своих системах управления помимо высших пред-
ставительных органов также и высший орган госу-
дарственной власти представляемый президен-
том республики. 
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В понимании правовой и политической док-
трин настоящего времени должность президента 
возможно рассматривать в качестве социально 
направленного института, наделенным правом 
использовать любой доступный легитимный 
инструмент управления государством, представ-
лять возглавляемое государство как внутри, так и 
за пределами, а также выступающего в роли гене-
рального координатора всего государственного 
аппарата [4]. 

О.Ю. Кокуриной в одном из своих исследо-
ваний также сделан вывод о том, что публичное 
управление по своей природе представляется 
разновидностью социального управления, 
направленного на организацию общественных 
отношений, процессов, и обеспечивающего необ-
ходимую согласованность действий, упорядочен-
ность, устойчивость и стабильность всей социаль-
ной системе. Описанное управление достаточно 
затруднительно представить себе без прочной 
связи с публичной властью как формы социаль-
ных отношений, обладающей способностью воз-
действовать деятельность и поведение людей, 
социальных групп и общества в целом [5].

Таким образом важность социального управ-
ления в полной мере можно отнести к ответствен-
ности должностного лица, стоящего во главе госу-
дарства которым, в подавляющем числе демокра-
тических государств, является президент. В зави-
симости от вида республиканской модели 
правления рассматриваемый институт традици-
онно представляется в следующих формах: инсти-
тут президентства в президентской республике, в 
полупрезидентской республике, в парламентской 
республике. Стоит отметить, что в действительно-
сти такое устоявшееся разделение весьма 
условно, не является универсальным для всех 
государств с республиканской формой правления, 
и определяется многими внутриполитическими 
факторами.

Итак, начальной точкой развития столь важ-
ного инструмента управления государством и осу-
ществления демократии в современных условиях 
как институт президентства возможно считать 
период Нового времени, а точнее в период фор-
мирования гражданского общества, как альтерна-
тивы монархизму, в политической культуре 
Европы.

Несмотря на то, что история института пре-
зидентства насчитывает около 200 лет, основные 
характерные черты определены наблюдаемое 
разнообразие конституционных форм показывает, 
что процесс формирования и развития имеет 
свою динамику и в настоящее время. 

Этимология термина «президент» происхо-
дит от латинского «praesidens», и имеет значение 
«сидящий впереди» (в античные времена подоб-

ным образом называли председательствующих 
на различных собраниях). В современном пони-
мании именно как главы государства упоминание 
президента отсутствует во времена греческой и 
римской республик. Термин «президент» также не 
использовался в периоды существования ранних 
буржуазных республик в Англии и Нидерландах.

Так, в Англии, на территории которой в 1649 
г. на короткое время была установлена республи-
канская форма правления, как следствие событий 
Английской революции, исполнительная власть 
вместо свергнутого короля Карла I, была сосредо-
точена в Государственном совете. 

Во времена республики на территории 
Нидерландов в период Французской оккупации с 
1795 г. по 1806 г. полномочия исполнительной вла-
сти аналогичным образом имел высший коллеги-
альный орган. 

Впервые в мировой истории практика объе-
динения полномочий главы государства и главы 
правительства в руках одного человека – прези-
дента отражена в Конституции Соединенных Шта-
тов Америки, принятой в 1787 году. Институт пре-
зидентства, как один из важнейших государствен-
но-правовых институтов, ставшим столь распро-
страненным в современном мире, зародился 
именно в этой стране.

В качестве результата вышеуказанного объ-
единения полномочий создатели Конституции 
США получили мощную, единоличную власть, 
однако в отличии от единоличной власти монарха 
– был создан определенный ряд ограничений. 

Преследуя цель не допустить превращения 
единой исполнительной власти президента в 
режим личной власти одного человека, и соответ-
ственно диктатуры и правовой безнаказанности, 
«отцами-основателями» закреплен всем знако-
мый в настоящее время принцип разделения госу-
дарственной власти на три независимых блока 
(ветви): законодательную, исполнительную и 
судебную. Вместе с тем нельзя не отметить пра-
вовую и политическую дальновидность законода-
телей: наряду с такой дифференциацией была 
создана четко разграниченная система взаимных 
сдержек и противовесов властных структур [6]. 

Прорывной характер созданной системы 
управления государством не мог остаться незаме-
ченным, с учетом того обстоятельства, что обще-
мировая атмосфера государственно-правовой 
эволюции XVIII века нуждалась именно в такого 
рода изменениях. 

Далее президентская система правления 
была имплементирована в государственное 
устройство Латиноамериканского региона, боль-
шинство стран которого по итогам Войны за неза-
висимость 1810-1826 годов появилась возмож-
ность самостоятельного политического, экономи-



 ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÒÅÎÐÈÈ  ÏÐÀÂÀ

111

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2023

ческого и культурного развития независимо от 
испано-португальской колониального гнета.

В указанном регионе Южно-Американского 
континента со временем было создано 20 незави-
симых государств, с республиканским устрой-
ством, присущими ему суверенитетом, политиче-
скими движениями и национальной армией. Отме-
тим, что на начальном этапе вновь образованных 
стран такая независимость во многом была фор-
мальная [7]. 

Описанные обстоятельства во многом опре-
делили вектор движения института президентской 
власти, способствовав тому, что в первой поло-
вине XIX века успешно используя опыт США во 
многих южноамериканских странах был учрежден 
пост президента в качестве главы государства.

Республиканская форма правления закре-
плена конституциями ряда государств Латинской 
Америки, в которых президент фактически явля-
ется главой государства и главой правительства, 
конгрессу отведена роль высшего законодатель-
ного органа власти, Верховный суд стоит во главе 
судебной ветви власти.

Вместе с тем латиноамериканской модели 
присущи некоторые характерные черты, которыми 
она во многом отличается от модели президент-
ского правления в США, в том числе по следую-
щим принципам:

институт президентства имеет примат над 
всеми институтами государственной власти;

важнейшие государственные должности в 
стране назначаются главой государства по соб-
ственному усмотрению;

в руках президента сосредоточен значитель-
ный объем полномочий в сфере экономической 
политики государства. 

В передовой опыт Соединенных Штатов 
Америки по установлению президентской власти 
оказал влияние также на страны, не находящиеся 
с ними в непосредственном соседстве. 

В европейских государствах в качестве эта-
лона государственного устройства представля-
лась Великобритания, по примеру которой в стра-
нах, расположенных на территории Европы, рас-
пространялась парламентская система правле-
ния. Главой государства при такой системе 
является монарх, вместе с тем исполнительная 
власть в стране сосредоточена в руках главы пра-
вительства, которое, в свою подотчетно парла-
менту. 

Франции и Швейцарии принадлежит первен-
ство в учреждении института президентства в 
странах Европы. Должность президента появи-
лась в этих республиках в 1848 году. 

Концепция конституционного устройства 
США стала основанием для преобразования 
системы государственного управления Второй 

республики во Франции, которая имела собствен-
ный уникальный и без сомнения заслуживающий 
большого уважения опыт борьбы за демократию. 
По результатам такого воздействия во Франции 
была учреждена выборная должность прези-
дента, который не только стал высшим должност-
ным лицом в системе исполнительной власти, но 
также был наделен правами законодательной 
инициативы, заключения международных догово-
ров, помилования, а также возглавлял вооружен-
ные силы государства и обеспечивал исполнение 
законодательства. 

Аналогично установленной в США системе 
сдержек и противовесов президент Французской 
республики имел право на реализацию наиболее 
значимых функций только по согласованию с 
Национальным собранием и Государственным 
советом.

Срок, на который избирался президент 
Французской республики составлял четыре года, 
при этом возможность переизбираться на следую-
щий срок возникала лишь по истечению последу-
ющего четырехлетнего срока при условии, что 
такой срок не занимали лица, состоящие с ним в 
родстве, либо занимающие иное взаимозаинтере-
сованное положение [7]. 

Правовое положение и общественный ста-
тус первых президентов Франции и Швейцарии 
имели ряд отличий, ввиду индивидуального пути 
развития указанных стран. 

Швейцарский парламент – Федеральное 
собрание, состоящий из двух палат: Совета канто-
нов и Национального совета в ходе совместного 
заседания выбирал на трехлетний срок семь 
министров, которые составляли высший исполни-
тельный орган – Федеральный совет. 

Федеральный совет являлся коллегией 
администраторов, при этом президент лично 
выбирал однолетний срок одного из членов, кото-
рый имел право избрания без ограничения коли-
чества раз, при условии перерыва между такими 
сроками не менее одного года. 

По уровню ответственности и широте полно-
мочий член Федерального совета Швейцарии, 
избираемый президентом, не имел отличий от 
других участников данного органа. Таким образом 
в Швейцарии не было носителя исполнительной 
власти, стоящего отдельно от министров, что дает 
возможность сделать вывод о существовании кол-
лективного президента. [8] 

В описываемый период становления возник-
новения института президентства помимо Фран-
ции и Швейцарии другие государства Европы, и 
тем более Азии и Африки, оставались монархи-
ями. 

Дальнейшим витком развития института 
президентства можно назвать возникновения 
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большого количества государств, обладающих 
независимостью, образование которых обуслов-
лено такими значимыми в историческом смысле 
событиями как революции, мировые войны, рас-
пад колониальных империй. Не во всех вновь 
образованных государствах была установлена в 
качестве формы правления президентская респу-
блика, однако должность президента страны была 
крайне распространена в указанных образова-
ниях. Например в Европе, после первой мировой 
войны в качестве высшего должностного лица 
пост президента учрежден в Австрии, Веймарской 
республике, Чехословакии Польше, Эстонии, 
Литве, Латвии, Турции.

Далее, в 1930-1940 годах, должность прези-
дента образована в таких азиатских государствах 
как Филиппины, Ливан и Сирия. 

По результатам одного из самых трагичных 
событий за всю историю человечества -  второй 
мировой войны – в число европейских государств, 
во главе которых стоял президент, вошли Италия, 
Грация, Португалия, Исландия, Мальта; в Азии - в 
Южной Корее, Южном Вьетнаме, Тайване, Индии, 
Пакистане, Бангладеш, Ираке, Иране, Афгани-
стане. 

Процесс распространения президентской 
модели правления на Африканском континенте 
стартовал с 1950-1960 годов и имеет «взрывной 
характер» как по временному, так и территориаль-
ному критериям оценки. В настоящее время во 
главе почти всех африканских стран стоят именно 
президенты. 

Заслуживает внимания тот факт, что 
учреждение президентской должности имело 
место не только при капиталистической экономи-
ческой системе, но также и в бывших социалисти-
ческих странах: Социалистическая Федеративная 
Республика Югославия, Чехословацкая Социали-
стическая Республика, Социалистическая Респу-
блика Румыния, Корейская Народно-Демократи-
ческая Республика.

Дальнейшее распространение института 
президентства обусловлено фундаментальными 
изменениями, происходившими на международ-
ной арене 1980 годов. 

В СССР идея создания новой системы 
управления государством при которой как верхов-
ная, так и партийная власть была бы сосредото-
чена в руках президента, возникла в 1985 году. По 
прошествии ряда событий, в марте 1990 года на 
Внеочередном III Съезде народных депутатов 
СССР пост президента СССР был утвержден.

Президенту была передана часть полномо-
чий Президиума верховного Совета СССР, в том 
числе право:

принимать верительные грамоты аккредито-
ванных при нем дипломатических представителей 
иностранных государств; 

назначать и отзывать дипломатических 
представителей СССР в иностранных государ-
ствах и при международных организациях; 

присваивать высшие дипломатические 
ранги и иные специальные звания, а также выс-
шие воинские звания; 

решать вопросы принятия в гражданство 
СССР, выхода из него и лишения советского граж-
данства, предоставления убежища; 

осуществлять помилование; 
объявлять общую или частичную мобилиза-

цию, состояние войны в случае военного нападе-
ния на СССР; 

вводить чрезвычайное или военное положе-
ние в отдельных местностях [9]. 

В научной литературе возможно авторские 
мнения на тему обстоятельств, в следствие кото-
рых в СССР был учрежден пост президента. 
Например, что введение новой государственной 
должности обусловлено необходимостью осу-
ществления координации работы высших звеньев 
государственной власти вместо отошедшей от 
управления государством КПСС, для преодоле-
ния так называемого «вакуума власти» [10].

Важным показателем востребованности 
установления института президента в политиче-
ских условиях описываемого периода, является 
то, что во многих союзных и некоторых автоном-
ных республиках пост президента был создан еще 
при существовании СССР.

После распада СССР, на вершине государ-
ственной власти практически во всех его бывших 
республиках стоял президент. Этот же пост ввели 
у себя республики бывшей Социалистической 
Федеративной Республики Югославии (за исклю-
чением Боснии и Герцеговины), Чехия, Словакия, 
Монголия.

Имплементируя институт президентства в 
систему государственной власти с целью реше-
ния определенных политических задач, государ-
ства непременным образом учитывают, как соб-
ственный исторический путь, так и мировой опыт в 
данной сфере, а также актуальную общественную 
повестку. Подобный общеприменимый образ дей-
ствий естественным образом способствовал мно-
гообразию форм и структур президентской вла-
сти. 

На постсоветском пространстве процесс 
конституционного закрепления структуры инсти-
тута президентства протекал достаточно сложно и 
по различным сценариям. Однако тексты некото-
рых конституций указанных государств принят 
относительно в одинаковое время и впитали в 
себя опыт разработки конституций в других стра-
нах. 

К примеру, действующая конституция Респу-
блики Беларусь принята 15 марта 1994 года пар-
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ламентским путем. Затем, в ноябре 1996 года 
70.5% избирателей отдали свой голос в пользу 
новой редакции конституции, который предусма-
тривал значительное расширение полномочий 
главы государства.

В соответствии со статьей 79 Конституции 
Республики Беларусь Президент Республики 
Беларусь является Главой государства, гарантом 
Конституции Республики Беларусь, прав и свобод 
человека и гражданина. Он олицетворяет един-
ство народа, гарантирует реализацию основных 
направлений внутренней и внешней политики, 
представляет Республику Беларусь в отношениях 
с другими государствами и международными 
организациями. Президент принимает меры по 
охране суверенитета Республики Беларусь, ее 
национальной безопасности и территориальной 
целостности, обеспечивает политическую и эконо-
мическую стабильность, преемственность и взаи-
модействие органов государственной власти, осу-
ществляет посредничество между органами госу-
дарственной власти. Полномочия Президента 
Республики Беларусь – одни из самых широких в 
мире, поскольку он имеет сильный контроль над 
деятельностью исполнительной власти [11]. 

История президентства в России имеет свою 
уникальную историю. Не будет ошибочным пола-
гать, что история президентства в России в норма-
тивных правовых документах начинается с Закона 
от 24 апреля 1991 г. № 1098-1 «О Президенте 
РСФСР» [12]. Указанный Закон определял право-
вое положение президента РСФСР как высшего 
должностного лица и главу исполнительной вла-
сти РСФСР. Закрепленные в Законе функции, пол-
номочия и направление деятельности президента 
РСФСР позволяли посредством введения этого 
органа в правовую и политическую систему укре-
пить авторитет российской государственной вла-
сти и в том числе силу исполнительной власти, 
без которой исполнение законов невозможно. 

Стоит отметить, что в процесс становления 
данного института президентства в России имеет 
элементы рецепции зарубежного опыта. 

Так, Конституция Российской Федерации 
включает элементы, заимствованные из конститу-
ций других стран:

Процедура отрешения президента от долж-
ности и механизм внесения поправок в Конститу-
цию имеют схожие черты с Основным законом 
США;

такие формы российских нормативных пра-
вовых актов как федеральный конституционный 
закон и федеральный закон, которые имеет право 
подписывать только Президент, имеются также в 
праве Франции в виде органических и обычных 
законов;

сильная президентская власть, кроме того 
закрепленная в некоторых постсоветских государ-
ствах (особенно в странах Центральной Азии), - 
результат влияния конституционного права США и 
Франции [13]. 

Таким образом, по меркам государствен-
но-правового развития реципированный институт 
президентства имеет сравнительно недолгую 
историю в становлении российской государствен-
ности. Общемировые тенденции процесса демо-
кратизации политико-правовой и социально-эко-
номической сфер жизни общества обусловили 
необходимость в обновлении и реформировании 
всей государственной системы, что и послужило 
учреждению института президентства в россий-
ской правовой системе в начале 90-х гг. XX века 
[14].

Заключение
Проведенное исследования показывает, что 

становлению института президентства предше-
ствует повышение потребности общества в демо-
кратической системе управления государством 
вследствие развития общественного правого 
мышления. Кроме, того прослеживается единый 
путь исторического развития изучаемого инсти-
тута, и его распространения по странам и конти-
нентам, что позволяет сделать вывод о наличии 
некоторой преемственности и эволюции должно-
сти президента как в его государственном статусе, 
так и в осуществляемых полномочиях. На основа-
нии изложенного, можно утверждать, что даже 
при наличии таких непростых геополитических 
условий, как в современных реалиях, демократи-
ческая основа развития мирового сообщества 
имеет общие историко-правовые корни, и, соот-
ветственно, значительный потенциал для даль-
нейшего развития и консолидации.   
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О ПРОБЛЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ
 ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОГО ПОДХОДА В ПРАВЕ

Аннотация. Теоретико-игровой подход является перспективным методом анализа 
правоотношений. Однако, в науке не уделено исследованию данной темы должного внима-
ния. Теория игр полезна юриспруденции как метод анализа правоотношений, поскольку те-
оретико-игровой подход исследует реальные конфликтные ситуации путем построения 
модели, а затем выявляет закономерности, в которых заключается прогностическая 
функция. Модели теории игр описывают разнообразные ситуации, в том числе те, кото-
рые могут возникать в праве. Однако, на данный момент в научном сообществе нет обще-
го убеждения в том, как теория игр может применяться в праве, и крайне мало исследова-
ний посвящено поиску сфер применения теоретико-игрового подхода. В настоящей ста-
тье представлена проблема классификации сфер применения теории игр в праве. Отмече-
но, что в науке нет единого подхода к разрешению указанной проблемы, поскольку суще-
ствует затруднение с отнесением закономерностей теории игр к разным сферам права. 
На указанную проблему представлены существующие подходы отечественных и зарубеж-
ных исследователей. В свою очередь, автор предлагает исходить из деления сфер приме-
нения теоретико-игрового подхода на публичную и частную сферы по основанию интере-
са, а также статуса участника игры, после чего конкретизировать на отдельные отрасли 
права.
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Annotation. The game-theoretic approach is a promising method of analyzing legal relations. 
However, due attention has not been paid to the study of this topic in science. Game theory is useful 
to jurisprudence as a method of analyzing legal relations, since the game-theoretic approach ex-
plores real conflict situations by building a model, and then reveals the patterns in which the predic-
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Key words: game theory; mathematical methods; economic analysis of law.

В 
правовой действительности часто сто-
роны правоотношений вступают в 
состояние конфликта. Юристы зна-

комы с направлением, известным как юридиче-
ская конфликтология – это научная дисциплина, 
которая на стыке теории права, политологии и 
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социологии изучает явление конфликта. Так, под 
конфликтом может называться «противоборство 
субъектов права с противоречивыми правовыми 
интересами, возникшее в связи с применением, 
изменением, нарушением либо толкованием 
права, а также любой социальный конфликт, кото-
рый имеет хотя бы один элемент, обладающий 
юридической характеристикой и завершающийся 
юридическим способом» [1, С. 252].

В математической теории также есть свой 
подход, изучающий конфликтное поведение субъ-
ектов. Называется такой подход теорией игр. Под 
ней понимают «прикладной раздел математики, с 
помощью которого моделируется поведение 
нескольких субъектов, когда принятие решения 
каждого зависит от решений, принимаемых 
остальными» [3, С. 12]. Теоретико-игровой подход 
является современным методом для формализа-
ции взаимоотношений между сторонами. В такой 
ситуации участвуют по крайней мере две стороны, 
которые могут быть представлены как отдель-
ными лицами, так и коллективами или системами.

Когда человек принимает решение, он часто 
действует интуитивно, опираясь на свои предпо-
чтения. Такие ситуации возможны даже в право-
вой действительности, где правом некий порядок 
действий четко не урегулирован. Однако, теория 
игр позволяет те интуитивные моменты описать с 
точки зрения языка науки и придать решениям 
должную обоснованность. В этом заключается 
одно из преимуществ данной теории. Другое 
состоит в том, что, показывая неэффективность 
выбранных стратегий, теория игр может помочь 
прийти к равновесному решению, такое решение 
должно удовлетворять интересы сторон.

В настоящее время применению теорети-
ко-игрового подхода в праве не уделяется долж-
ного внимания в науке. Это связано с тем, что 
перед исследователем стоит ряд препятствий для 
изучения данной темы. Одно из таких препятствий 
заключается в том, что найти конкретную область, 
где теория игр будет полезна, не так просто, 
поскольку в науке отсутствует какая-либо общая, 
универсальная классификация сфер применения 
теории игр в праве.

В настоящее время, есть несколько работ, 
где указываются сферы применения теории игр в 
праве. В монографии Д. А. Дегтерева выделяются 
отдельно типовые игры, используемые в праве, а 
отдельно рассматриваются сферы внутригосудар-
ственного и международного права [2]. В рамках 
внутригосударственного права автором указыва-
ется применение теории игр при взаимодействии 
юридических и физических лиц, а отдельно ана-
лиз преступного поведения. В международном 
праве рассматривается теория игр на примерах 
международных договоров.

Теория игр связана с экономическим анали-
зом права, нередко в исследованиях по экономи-
ческому анализу права упоминается теория игр и 
используются ее модели для анализа поведения 
сторон, поэтому стоит обратить внимание на 
работы по экономическому анализу. Так, в работе 
Р. Познера «Экономический анализ права» приме-
нение экономического подхода рассматривается 
на следующих сферах: отношения права соб-
ственности, контрактное право, семейное право, 
деликтное право, уголовное право, государствен-
ное регулирование (регулирование монополий, 
финансовых рынков), налогообложение, право-
вой процесс, федеральная система [5]. Таким 
образом, дается широкий обзор тех сфер, где эко-
номическая логика будет возможна. 

А. Г. Карапетов, рассматривая взаимосвязь 
экономики и права, выделяет сферы применение 
экономического анализа права. В большей части 
идет речь о применении экономического анализа 
права в частном праве, но лишь немного внима-
ния уделяется вопросу государственного регули-
рования экономической деятельности [4].

В работе Game Theory and the Law (Economic 
Approaches to Law series, 14) под редакцией Э. 
Расмусена можно выделить сферы переговоров, 
процессуальную сферу, контрактов, уголовную, 
деликтную сферы [7].

В теории игр существует своя классифика-
ции игр. Так, есть деление на кооперативные и 
некооперативные игры, игры с нулевой и ненуле-
вой суммой и т.д.  Из подобного деления исходили 
исследователи Д. Бэйрд, Р. Гертнер, Р. Пикер в 
своей книге используют подход, по которому вна-
чале описываются модели теории игр, и к этим 
моделям приписываются правовые ситуации [6]. 
Так, авторы указывают на возможность примене-
ния моделей теории игр при определении степени 
ответственности; к отношениям, где стороны 
обладают разным объемом информации; при 
моделировании последствий правовых норм; к 
отношениям, где стороны вступают в сговор; при 
проведении переговоров; при распределении 
доходов; в судебных разбирательствах. Но говоря 
о сферах применения теории игр в праве, нужно 
вначале исходить из более общих классифика-
ций, а затем детализировать на конкретные виды 
игр.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что работ, посвященных теории игр в праве 
не так много, при этом среди них четкой класси-
фикации сфер применения теории игр в науке не 
выделено.

Стоит отметить, что в вопросе классифика-
ции есть существенное затруднение. Связано оно 
с тем, что как таковых уникальных моделей тео-
рии игр, как например, дилемма заключенного, не 
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так много. А сама же дилемма заключенного, кото-
рая является самой популярной моделью, может 
по-разному интерпретироваться. Имеется ввиду 
то, что закономерность о «взаимном предатель-
стве» универсальна и может быть применена ко 
множеству ситуаций, где есть вероятность такого 
«предательства». Такая уникальность порождает 
затруднение в определении конкретных мест, где 
эту модель можно применить. 

Иными словами, проблема классификации 
заключается в том, что одни и те же выработан-
ные закономерности теории игр, можно с разной 
степенью полезности применять в разных отрас-
лях. Что с одной стороны является достоинством 
теории игр, а с другой стороны порождает неопре-
деленность в выборе конкретных сфер примене-
ния.

Поэтому задача адаптации моделей теории 
игр представляется сложной, поскольку необхо-
димо под конкретную теоретико-игровую модель 
из множества правовых ситуаций найти те, кото-
рые будут под эту модель подходить. А для того, 
чтобы это сделать, необходимо обнаружить 
общие черты у модели и реальной ситуации, и, 
если они совпадают, то наложить модель на эту 
ситуацию. Потенциально таких совпадений будет 
множество. Но описать их все в одном исследова-
нии не представляется возможным

Тем не менее, считаю целесообразным 
попытки выделение возможных направлений при-
менения теории игр. Обозначение примерных 
сфер применения теоретико-игрового подхода в 
праве станет точкой отправления для дальнейших 
исследований.

Исследователи отталкиваются от конкрет-
ных моделей и, обобщая их, выделяют сферы 
применения теории игр. Однако, можно сделать 
наоборот. Исходя из общих закономерностей 
моделей теории выделять конкретные места, где 
теория игр может быть применена. 

В модели дилеммы заключенного есть два 
игрока, которые выбирают «предавать» ли дру-
гого игрока или нет. В зависимости от их выбора, 
последствия будут разными для обоих игроков. 
По классическому описанию игры, также есть и 
третья сторона, она непосредственно в игре не 
участвует, однако, имеет свой интерес, речь идет 
о государстве в лице органов следствия, для кото-
рых выбор стратегии поведения этих двух игроков 
тоже имеет значение. В рамках теории игр эта 
третья сторона не важна, поскольку она непосред-
ственно не влияет на выбор этих двух игроков, 
выбирая из своих двух стратегий, они оценивают 
поведение другого игрока, и на основании этой 
оценки делают свой ход. Однако, нельзя не отме-
тить сходство между условиями игры, которые 
фактически создала эта третья сторона, и прави-

лами поведения в обществе (правом). Если изме-
нить выигрыши сторон, то изменится итог взаимо-
действия между игроками. У государства есть 
свой интерес, который оно хочет достичь, а у игро-
ков – свой. Таким образом, одна и та же модель 
теории игр интересна и игрокам, и государству, 
которое не выступает отдельным игроком. 

Поэтому предлагаю следующий вариант 
выделения сфер применения теории игр.

Игру можно понимать, как человеческое вза-
имодействие в условиях конфликта. Государство 
призвано регулировать человеческое поведение, 
т.е. государство можно представить в роли арби-
тра, который издает правила, по которым играют 
люди. Государство преследует публичные инте-
ресы всего общества. С другой стороны, есть 
отдельные лица, которые проживают в этом госу-
дарстве, они имеют свои интересы, которые часто 
расходятся с интересами публичными. Исходя из 
этого, можно выделить общую публичную (госу-
дарственно-управленческую) и частную сферы. 

Именно интерес должен быть основным кри-
терием классификации. Поэтому деление сфер 
применения теоретико-игрового подхода в праве 
на публичное, где интерес государства заключа-
ется в общем благе, и частное, где интерес отдель-
ного человека состоит в выборе той стратегии, 
которая будет выгодна только ему, представля-
ется подходящим.

Деление на публичную и частную сферы 
также указывают на то, кто вступает в взаимодей-
ствие, т.е. кто является игроком. Если игрок реа-
лизует интересы государства, будь то само госу-
дарство или его органы, модель с таким игроком 
будет отнесена к публичной сфере. А частную 
сферу будут представлять игроки «равного» 
уровня, интерес которых носит личный (негосу-
дарственный) характер.  Закономерности, кото-
рые могут быть полезны государству, можно выя-
вить в разных отраслях права. Например, в сфере 
правосудия теория игр может быть применена и в 
рамках уголовного процесса, и в рамках граждан-
ского, только со своими особенностями. Поэтому 
исследователи ранее, выделяя сферы примене-
ния теории игр, не разделяли сферу правосудия 
на какие-то части, а рассматривали в целом.

Деление на публичную и частную сферы не 
означает, что закономерности, которые выявля-
ются в рамках частной сферы, не могут быть 
использованы государством с целью установле-
ния правопорядка в обществе. Даже наоборот. 
Теория игр, анализируя поведение сторон, указы-
вает на несовершенство этого взаимодействия, 
которое государство под силу исправить путем 
более эффективного правового регулирования.

Таким образом, предлагается разделить 
области применения теоретико-игрового подхода 
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на публичную и частную сферы. Представляется, 
что такое выделение положит начало для общей и 
универсальной классификации теории игр в 
праве. Именно с этого необходимо начать, а уже 
затем конкретизировать сферы применения на 
конкретные отрасли права.
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П
остановка проблемы. Прохождение 
службы в ОВД реализуется во время 
отдельных процедур, которые в дей-

ствующем законодательстве и научной литера-
туре получили название «управленческих проце-
дур прохождения службы», «административных 
процедур прохождения службы», «процедур про-
хождения службы» или «внутриорганизационных 

процедур прохождения службы» [8, c. 26; 10, c. 
125; 18, c.16]. Единственным критерием, объеди-
няющим вышеупомянутые категории, по нашему 
мнению, является последовательность (порядок) 
совершения отдельных и сходных по содержанию 
и назначению действий, которые связаны с прохо-
ждением службы. Однако, эти понятия различны 
между собой. Например, если управленческие 
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процедуры прохождения службы регулируются 
правом опосредованно, то для административных 
процедур такое регулирование является обяза-
тельным. Что касается процедур прохождения 
службы, то, как представляется, это – собиратель-
ное понятие, которое охватывает нормы различ-
ных отраслей права. То же самое касается и 
такого понятия как «внутриорганизационные про-
цедуры прохождения службы».

Учитывая указанное, представляется целе-
сообразным охарактеризовать административные 
процедуры прохождения службы в ОВД, дуали-
стичность которых связана с разрешением как 
публичных вопросов (определение полномочий и 
порядка их деятельности в соответствии с прин-
ципами надлежащего управления с целью 
утверждения и реализации прав, свобод и закон-
ных интересов физических и юридических лиц, 
обеспечения их гарантий и защиты), так и внутри-
организационных, в частности, связанных с вопро-
сами прохождения службы.

Ст епень научной разработанности темы 
исследования. Отдельные административные 
процедуры прохождения службы были предметом 
научных исследований В.Б. Аверьянова, Е.А. Дег-
тярева, С.М. Зубарева, Ю.Н. Старилова, 
Б.М. Лазарева и других ученых. Процедуры про-
хождения службы в органах внутренних дел 
(далее – ОВД) исследовали Я.Л. Ванюшин, 
Я.К. Евстафиади, Н.В. Малахова, В.В. Позднякова 
и другие. Труды этих и других авторов имеют важ-
ное научное и практическое значение, а содержа-
щиеся в них выводы и рекомендации способ-
ствуют дальнейшему совершенствованию законо-
дательства, регламентирующего условия и поря-
док прохождения службы. Однако, в российской 
юридической науке в связи с изменяющимся под-
ходом как к содержанию государственной службы 
(трансформацией ее восприятия из государствен-
но-властной деятельности в сервисную), а также с 
изменением правовой природы службы в ОВД 
(устранение такого признака служебной деятель-
ности как милитаризованность), наблюдается 
фрагментарность освещения в научной литера-
туре специфики административных процедур про-
хождения службы в ОВД. Как следствие, среди 
административистов отсутствует единство в отно-
шении сущности, значения и системы процедур 
прохождения службы в указанных органах в 
современных условиях.

В зависимости от того, какие отношения 
регулируют процедурные нормы административ-
ного законодательства («позитивные» или отно-
шения, возникающие в связи с правонарушени-
ями), можно выделить: 

1) административно-процедурные нормы, 
обеспечивающие порядок реализации норм в 

сфере государственного управления и внутриор-
ганизационной деятельности; 

2) административно-юрисдикционные 
нормы, регламентирующие порядок реализации 
норм, связанных с рассмотрением дел об админи-
стративных правонарушениях, ответственность за 
которые предусмотрена нормами административ-
ного законодательства.

Определение содержания административ-
ных процедур содержится в том числе и в норма-
тивной правовой базе. Например: в приказе ФМС 
РФ от 22.01.2009 г. № 3 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по проведению экспертизы 
проектов нормативных правовых актов в Феде-
ральной миграционной службе на коррупциоген-
ность» [6] под административной процедурой 
понимается «закрепленный в правовом акте поря-
док последовательного совершения юридически 
значимых действий ее участников, направленный 
на разрешение индивидуального юридического 
дела (реализацию субъективных прав, исполне-
ние юридических обязанностей) или выполнение 
отдельной публичной функции (например, веде-
ние реестра, регистрация, контрольная про-
верка)» (п. 11). С другой стороны, неоправданная 
усложненность таких процедур в научной литера-
туре справедливо называется бюрократизацией 
[7, c. 62], которая свойственна всем без исключе-
ния органам исполнительной власти, в том числе, 
и ОВД. И именно на предотвращение ей должен 
быть направлен институт процедуризации, кото-
рый позволяет предупредить излишнюю дискре-
цию со стороны служебных лиц, повышает эффек-
тивность защиты прав лица, обратившихся в ОВД, 
определяет четкие полномочия субъектов таких 
процедур, этапы их осуществления, предусматри-
вать ответственность их участников и тому подоб-
ное.

Под процедурой как социально-правовой 
категорией предлагается понимать совокупность 
последовательных действий, направленных на 
достижение общей цели, в данном случае– на 
максимальное использование служебно-профес-
сионального потенциала (профессиональных 
умений и навыков сотрудников ОВД) для каче-
ственного выполнения возложенных на указанные 
органы задач, функций и обязанностей, реализа-
цию предоставленных прав.

Важно учитывать, что если определенная 
последовательность управленческих действий не 
урегулирована правом, то это – не администра-
тивные процедуры, а обычаи или наработанная 
практика осуществления управленческих дей-
ствий (операций). Термин «процедура» означает, 
что определенный порядок последовательных 
управленческих действий закрепляется право-
выми нормами, даже если такие нормы регули-
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руют указанную деятельность опосредованно [9, 
c. 106-108].

В контексте проводимого анализа, следует 
отметить, что ученые называют разное количе-
ство процедур прохождения службы, включая 
службу в ОВД [13, c. 153; 14, c. 221]. В связи с ука-
занным, целесообразной представляется их клас-
сификация по следующим критериям:

1) в зависимости от формы выражения: 
а) процедуры профессионального отбора и 

принятия на службу в ОВД, которые можно опре-
делить как систему последовательных действий 
уполномоченных органов, направленных на про-
ведение мероприятий, целью которых является 
формирование конкурентной среды, надлежащий 
отбор и юридическое оформление правоотноше-
ний сотрудника ОВД с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации. В свою очередь, про-
фессиональный отбор кандидатов на службу 
(обучение) в ОВД – это комплекс мероприятий, 
которые способствуют рациональному комплекто-
ванию МВД РФ и подчиненных ему органов, под-
разделений и служб лицами, которые способны в 
соответствии с собственными личными, дело-
выми и моральными характеристиками, с учетом 
образования, здоровья и физической подготовки 
осуществлять задачи и функции, отнесенные к 
деятельности ОВД [15, c. 50];

б) процедуры перемещения и продвижения 
по службе (так называемые процедуры «служеб-
ной карьеры»). Следует отметить, что перемеще-
ние по службе может происходить как в пределах 
одного подразделения ОВД, так и пределах всей 
системы МВД РФ, что позволяет говорить о гори-
зонтальном и вертикальном перемещении. Что же 
касается продвижения по службе, то в зависимо-
сти от качества выполнения возложенных задач 
на каждого отдельного сотрудника ОВД, обозна-
ченная процедура может реализоваться путем 
занятия как высшей должности, так и низшей;

в) процедуры присвоения, понижения и 
лишения специальных званий имеют существен-
ное значение в определении прав на материаль-
ное и денежное обеспечение, государственное 
обеспечение и льготы сотрудникам ОВД и членам 
их семей [15, c. 50] и осуществляются в строго 
определенном в ведомственном законодатель-
стве порядке;

г) процедуры профессиональной подго-
товки сотрудников ОВД охватывают все стадии 
процесса приобретения сотрудником ОВД обще-
теоретических и практических знаний. Речь идет о 
подготовке лиц рядового и начальствующего 
состава ОВД РФ на принципах непрерывности. К 
обозначенным процедурам отнесены: начальная 
подготовка; последипломное образование; слу-

жебная подготовка; самостоятельная подготовка 
[4];

д) аттестационные процедуры в ОВД. 
Аттестация (от лат. Attestatio – свидетельство, 
подтверждение) представляет собой проверку и 
оценку деловой квалификации сотрудников ОВД 
на предмет их соответствия занимаемой должно-
сти или осуществляемой работе. Целью аттеста-
ции является наиболее рациональное использо-
вание кадров, повышение эффективности их 
труда [11, c. 578-580]. Аттестация, как и любая 
другая процедура, предусматривает определен-
ные этапы [1; 3; 5]: создание аттестационных 
комиссий МВД РФ, организация, подготовка, про-
ведение аттестации и утверждение заключения 
аттестационной комиссии, реализация выводов 
аттестации;

е) процедуры стимулирования труда и при-
влечения к дисциплинарной ответственности 
сотрудников ОВД реализуются в соответствии с 
положениями Дисциплинарного устава органов 
внутренних дел [2]. При этом, каждый из видов 
поощрений имеет свою особую процедуру, дета-
лизированную в ведомственных нормативных 
правовых актах. Аналогично детализируется и 
применение дисциплинарных взысканий;

е) процедуры обеспечения личной безопас-
ности сотрудников ОВД. Обозначенная проце-
дура невозможна без соответствующей норматив-
ной правовой базы, реализации организацион-
но-профилактических мероприятий, а также 
средств, программ, планов, приказов и других 
ведомственных решений. Правовое регулирова-
ние безопасности личного состава позволяет обе-
спечить надежную правовую защиту жизни, здо-
ровья, имущественных и личных интересов 
сотрудников ОВД и членов их семей при условии 
юридически грамотного и умелого использования 
этих норм [16, c. 171]; 

ж) процедуры рассмотрения обращений, 
рапортов или заявлений сотрудников ОВД. Соот-
ветствующая процедура находит свое воплоще-
ние в принципе подчиненности. В случае необхо-
димости и при наличии возможностей, рассмотре-
ние обращений сотрудников ОВД возлагается на 
должностное лицо или подразделение служеб-
ного аппарата, специально уполномоченные осу-
ществлять эту работу;

з) процедуры увольнения со службы в ОВД 
реализуются по следующим основаниям: а) по 
возрасту – при достижении предельного возраста 
пребывания на службе; б) по состоянию здоровья 
– в случае признания лица непригодным к несе-
нию службы; в) из-за ограничений здоровья – в 
случае признания лица ограниченно годным к 
службе, а также по ряду иных оснований;
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и) контрольные процедуры во время про-
хождения службы в ОВД устанавливаются широ-
ким кругом как структурных подразделений в 
самой системе МВД РФ, так и иных государствен-
ных органов, и негосударственных институций. 
Наряду с тем, нередки случаи, когда определен-
ные контрольные процедуры вообще не имеют 
своего нормативно-правового закрепления, что 
«создает объективную необходимость усовер-
шенствования регламентации контрольно-про-
цессуальной деятельности и издания единого 
законодательного акта в этой области, тем более, 
что разрозненность контрольно-процессуальных 
норм затрудняет ознакомление с ними в полном 
объеме подконтрольных субъектов, что лишает их 
возможности надлежащим образом реализовать 
свои процессуальные права» [12, c. 121];

2) по распространенности: 
а) обязательные административные про-

цедуры прохождения службы, прямо предусмо-
тренные действующим законодательством и реа-
лизуемые в ходе служебной деятельности (посту-
пление на службу, профессиональная подготовка, 
аттестация, стимулирование и поощрение, уволь-
нение, контроль); 

б) необязательные (факультативные) 
административные процедуры прохождения 
службы, среди которых: перемещение и продви-
жение по службе, поскольку сотрудник ОВД может 
начать и завершить службу на одной и той же 
должности; присвоение, понижение и лишение 
специальных званий (сотрудник ОВД может иметь 
одно и то же специальное звание на протяжении 
всей службы); привлечение к дисциплинарной 
ответственности сотрудников ОВД (во время 
службы лицо может не привлекаться к ответствен-
ности); обеспечение личной безопасности сотруд-
ников ОВД (применяются при определенных 
обстоятельствах, как правило, к оперативно-след-
ственным работникам);

3) в зависимости от цели: 
а) регулятивные административные про-

цедуры, то есть, такие, с помощью которых осу-
ществляется непосредственное регулирование 
отдельных аспектов прохождения службы (пере-
мещение по службе, аттестация, присвоение 
специального звания и т.п.); 

б) охранные процедуры, возникающие из 
фактов неправомерного поведения сотрудника 
ОВД (процедуры привлечения к дисциплинарной 
ответственности, контрольные процедуры);

4) в зависимости от инициативы: 
а) административные процедуры, иниции-

руемые субъектом, наделенным властными пол-
номочиями (руководитель, начальник), среди 
которых: перемещение и продвижение по службе; 
снижение и лишение специальных званий; при-

влечение к дисциплинарной ответственности 
сотрудников ОВД и т.п.; 

б) административные процедуры, иниции-
руемые субъектом, не наделенным властными 
полномочиями, среди которых: поступление на 
службу; обеспечение личной безопасности; обра-
щение с жалобами и заявлениями, увольнение;

в) альтернативные административные 
процедуры, инициируемые любой стороной слу-
жебных отношений (например, это касается таких 
процедур как: продвижение по службе, увольне-
ние со службы и т.д.); 

г) безынициативные административные 
процедуры, особенность которых заключается в 
том, что их начало зависит не от воли того или 
иного субъекта, а от нормативно определенных 
юридических фактов (сроков проведения аттеста-
ции, выслуги лет, выслуги в специальном звании и 
т.п.);

5) по уровню правового регулирования: 
а) административные процедуры, регла-

ментированные законодательством; 
б) административные процедуры, не 

регламентированные законодательством; 
6) в зависимости от правового резуль-

тата: 
а) административные процедуры, повлек-

шие принятие индивидуального правового акта; 
б) административные процедуры, не 

повлекшие принятие индивидуального право-
вого акта;

В научной литературе высказываются раз-
личные точки зрения относительно сущности и 
структуры административных процедур в целом и 
процедур прохождения службы в ОВД в частности 
[17, c. 12]. В связи с этим, следует выделить ряд 
отдельных стадий (этапов) административных 
процедур. Такие стадии можно объединить в две 
группы: 

1) общие, характерные для любого из пере-
численных нами в первой классификационной 
группе вида и предусматривающие:

– начало процедуры рассмотрения дела; 
– рассмотрение дела; 
– завершение процедуры рассмотрения 

дела; 
2) специальные, которые характерны для 

одной (нескольких) из них (например, процедуры 
профессионального отбора, процедуры рассмо-
трения обращений, процедуры привлечения к 
дисциплинарной ответственности и т.д.).

Как верно отмечает Б.М. Лазарев, «управ-
ленческие процедуры при условии, конечно, их 
рациональности и четкого соблюдения на прак-
тике, создают устойчивый и четкий порядок управ-
ленческой деятельности» [18, c. 16]. 
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Проведенный анализ позволяет обосновать 
вывод о том, что назначение административных 
процедур прохождения службы в ОВД заключа-
ется: 

– в упорядочении и приведении к единым 
стандартам сходных по содержанию и назначе-
нию управленческих действий; 

– в предотвращении злоупотребления слу-
жебным положением субъектов властных полно-
мочий;

– в усилении ответственности субъектов 
властных полномочий за принятые ими управлен-
ческие решения; 

– в обеспечении реализации прав и закон-
ных интересов субъектов административных про-
цедур. 

Осуществив классификацию администра-
тивных процедур прохождения службы в ОВД, 
определив их стадии и назначения, следует отме-
тить следующие особенности указанных проце-
дур: 

1) сферой их реализации являются ОВД;
2) регламентируются нормативными право-

выми актами, которые содержат нормы админи-
стративного законодательства, в большей сте-
пени – ведомственными в системе МВД РФ;

3) субъектами таких процедур являются: 
– с одной стороны – аттестованный сотруд-

ник ОВД;
– с другой – руководитель (начальник) или 

другое лицо, наделенное властными полномочи-
ями по решению отдельных вопросов, связанных 
с прохождением службы;

4) имеют служебную направленность, 
поскольку связаны с урегулированием подобных 
по содержанию и назначению вопросов, касаю-
щихся государственной службы;

5) имеют внутреннюю направленность, 
поскольку связаны с урегулированием внутриор-
ганизационных вопросов ОВД;

6) дисциплинируют, повышают организован-
ность и действенность участников администра-
тивных отношений, которые возникают по вопро-
сам прохождения службы в ОВД, поскольку опре-
деляют порядок, место, время, методы и другие 
важные составляющие их взаимоотношений;

7) заключаются в рассмотрении и решении 
индивидуальных вопросов, имеющих юридиче-
ское значение;

8) обязательны для исполнения, а их нару-
шение приводит к аннулированию принятых реше-
ний.

Вышеприведенные особенности админи-
стративных процедур прохождения службы в ОВД 
позволили сформулировать таковые как урегули-
рованный положениями административного права 
и поэтапно реализуемый порядок рассмотрения, а 

также разрешения организационно-правовых 
индивидуальных вопросов, связанных с прохож-
дением лицом службы в ОВД.
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П
оручения Президента Российской 
Федерации как способ реализации 
скрытых полномочий

Институт скрытых полномочий Президента 
Российской Федерации остается одним из обсуж-
даемых вопросов среди отечественных конститу-
ционалистов. Конституция Российской Федерации 
определяет широкие полномочия Президента 
Российской Федерации во взаимодействии с 
иными органами государственной власти Россий-
ской Федерации, во внешней политике и междуна-
родных отношениях, в решении вопросов граж-
данства, в законодательном процессе, полномо-
чия во взаимодействии с органами государствен-
ной власти субъектов РФ. Конституцией РФ 
установлен статус Президента Российской Феде-
рации как главы государства и на него возложены 
обязанности гаранта прав и свобод человека и 
гражданина, а также главного субъекта государ-
ственного управления, определяющего основные 
направления внутренней и внешней политики (ст. 
80). При этом возникает вопрос о достаточности 
четко установленных Конституцией РФ полномо-
чий Президента Российской Федерации для реа-
лизации статуса главы государства, а также о гра-
ницах их установления.

Стоит отметить, что все полномочия Прези-
дента Российской Федерации завязаны на консти-
туционной природе статуса Президента Россий-
ской Федерации. Его статус обобщен формули-
ровкой статьи 80 Конституции Российской Феде-
рации [1]. Согласно этой статьи, президент РФ 
является главой государства. В связи с этим, Олег 
Емельянович Кутафин выделял два качества, 
отражающих сущность главы государства: как 
органа государства и как высшего должностного 
лица 

Полномочия Президента Российской Феде-
рации широки и направлены на реализацию ста-
туса главы государства. Ученые по-разному под-
ходят к вопросу об их классификации. Так, О.Е. 
Кутафин называл следующие группы полномочий 
Президента РФ: формирование иных федераль-
ных и региональных органов государственной 
власти, обеспечение взаимодействия органов 
государственной власти, определение основных 
направлений внутренней и внешней политики 
государства, участие в федеральном законода-
тельном процессе, а также полномочия в области 
внешней политики, обороны и обеспечения безо-
пасности государства [2].

В.Е. Чиркин классифицировал полномочия 
Президента Российской Федерации по представи-
тельству народа внутри страны и во внешней 
политике, формированию государственных орга-
нов власти, защите основ конституционного строя, 
полномочия в сфере определения правового ста-

туса личности, по участию в деятельности всех 
трех ветвей власти [3]. Важно отметить, что по 
конституционному содержанию участия Прези-
дента Российской Федерации в деятельности трех 
ветвей власти, его полномочия связаны в первую 
очередь с организационными вопросами, не вме-
шиваясь в прямую деятельность законодательной 
власти и, тем более, не участвуя в осуществлении 
правосудия судебной властью, например, при осу-
ществлении  помилования (конституционно-за-
крепленного полномочия главы государства).

А. Н. Кокотов разделил полномочия Прези-
дента РФ на его полномочия как главы государ-
ства и как фактического главы исполнительной 
власти [4]. Можно согласиться с тем, что объем 
полномочий Президента РФ в деятельности 
исполнительной власти может посоперничать с 
его полномочиями в иных сферах. Президент 
прямо участвует в формировании органов испол-
нительной власти, осуществляет общее руковод-
ство исполнительной властью и вправе отправить 
в отставку Правительство РФ – воплощение 
исполнительной власти этой властной триады 
государства.

В.В. Комарова применяет два методологиче-
ских подхода к пониманию конституционного ста-
туса Президента Российской Федерации: содер-
жательный и функциональный. К содержательной 
части конституционного статуса президента В.В. 
Комарова относит определение места президента 
в системе органов государственной власти, основ-
ные направления его деятельности, выражающие 
общественное назначение президентской власти; 
функциональная часть включает в себя перечень 
его конституционных полномочий [5]. Функцио-
нальную часть ученый связывает с реализацией 
полномочий Президента Российской Федерации. 
Она определяет ее как ключевой элемент консти-
туционно-правового статуса Президента Россий-
ской Федерации, потому как посредством своих 
полномочий глава государства вступает в право-
отношения с иными субъектами публичной вла-
сти, гражданами [6].

Полномочия Президента Российской Феде-
рации рассматривалось и в работах С.А. Авакьяна  
[7], Л.А. Окунькова [8], А.М. Осавелюка [9], А.В. 
Щипанова [10], В.О. Лучина [11], Е.А. Абаевой [12],  
М.А. Краснова [13], В.А. Зуйкова [14] и других. Во 
всех указанных работах ученых в той или иной 
степени затрагивается институт скрытых полно-
мочий главы государства. 

Источниками скрытых полномочий, как пра-
вило, являются абстрактно сформулированные 
нормы Конституции Российской Федерации, 
нормы федеральных конституционных законов и 
федеральных законов, подзаконных нормативных 
актов [15] и, конечно, практика Конституционного 
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Суда РФ. Вместе с тем, важным является вопрос о 
юридическом механизме, способе их реализа-
ции? Представляется, что Президент РФ реали-
зует свои скрытые полномочия эффективнее 
всего в конкретных случаях государственного 
управления через издание поручений. В связи с 
этим, предлагается рассмотреть принятие поруче-
ний Президента Российской Федерации как одного 
из способов реализации его скрытых полномочий. 

Сегодня об особой роли поручений Прези-
дента РФ можно говорить после поправок в Кон-
ституцию РФ 2020 года. Согласно части 1 статьи 
115 Конституции РФ, Правительство РФ во испол-
нение поручений Президента РФ издает поста-
новления и распоряжения. Статья 113 Конститу-
ции РФ  устанавливает персональную ответствен-
ность Председателя Правительства Российской 
Федерации за исполнение поручений Президента 
Российской Федерации. В данных статьях поруче-
ния Президента РФ поставлены в один ряд с ука-
зами и распоряжениями.

В открытом письме Администрации Прези-
дента РФ от 10 января 2018 года № А26-
01-ЗИ-118025191 сообщается, что поручения не 
являются нормативно-правовым актом, не подле-
жат обязательному опубликованию и направля-
ются лишь должностным лицам, которым адресо-
ваны [16]. Так, в сравнении с поручениями, Указы 
Президента Российской Федерации издаются 
строго в рамках Конституции РФ, с оговоркой на 
расширенный круг полномочий за счет формули-
ровок статьи 80 Конституции Российской Федера-
ции, закрепляющей функции главы государства. 
Распоряжения принимаются по организационным 
и кадровым вопросам, по вопросам работы Адми-
нистрации Президента Российской Федерации. 
Поручения же не имеют нормативного содержа-
ния, не имеют ограничений по сфере ведения. Как 
следует из письма Администрации Президента 
РФ от 10 января 2018 года № А26-01-ЗИ-118025191, 
поручения Президента Российской Федерации 
относятся к служебным документам. Президент  
РФ может адресовать поручение органам пред-
ставительной или судебной власти, однако, такое 
поручение по своей сути будет рекомендацией, 
что обычно и отмечается в самом поручении. 
Поручение отличается от распоряжения и в слу-
чае невыполнения органом государственном вла-
сти поручения, это не влечет за собой каких-либо 
конкретно установленных законом последствий. 
Однако, в случае систематического невыполне-
ния органами государственной власти поручений 
Президента Российской Федерации, думается, 
что данные органы могут быть подвержены 
последствиям установленным статьей 83 Консти-
туции Российской Федерации (отставка, освобо-
ждение от должности).

Таким образом, сегодня нельзя назвать 
поручения формально-юридическим источником 
закрепления (или легализации) скрытых полномо-
чий. По своей природе поручение Президента 
Российской Федерации направлено на реализа-
цию статуса главы государства, определенного 
статьей 80 Конституции Российской Федерации, 
что позволяет, с нашей точки зрения,  говорить об 
этом институте, как о некоем инструменте, спо-
собе реализации скрытых полномочий главы госу-
дарства.

Природу поручений Президента Российской 
Федерации сегодня активно изучают правове-
ды-конституционалисты. В.Е. Зорькин пишет, что 
анализ нормативно-правовых актов в области 
государственного управления позволяет охарак-
теризовать поручения Президента РФ как инстру-
мент реализации его полномочий. По его мнению, 
поручения обладают такими же юридическими 
свойствами, как Указы и распоряжения Прези-
дента РФ. Они носят подзаконный характер, зани-
мают подчиненное по отношению к Конституции 
РФ и законам место в иерархии нормативных пра-
вовых актов [17]. Несколько иная позиция по про-
блематике правовой природы  поручений Прези-
дента РФ у Я.Ю. Старцева. Он считает, что отно-
сить поручения к нормативным актам, правовым 
актам или же к неправовым актам нельзя. По его 
мнению, институт поручений просто существует 
как данность [18]. В противоположность этой пози-
ции, А.Н. Артамонов полагает, что поручения Пре-
зидента РФ, оформляемые в качестве самостоя-
тельного документа, обладают всеми признаками 
ненормативного правового акта. А.Н. Артамонов 
обращает внимание на то, что поручения обра-
щены к конкретным органам государственной вла-
сти, поэтому не могут устанавливать каких-либо 
общих правил поведения. Поручения содержат 
односторонние властные предписания, которые, 
по мнению автора, обязательные для исполнения, 
а их действие всегда является однократным. Он 
также учитывает, что содержание поручений носит 
неопределенно широкий характер, а процедура их 
издания менее формализована, чем издание Ука-
зов и распоряжений. А.Н. Артамонов делает 
вывод, что поручения выступают в качестве 
эффективного инструмента президентской поли-
тики [19].

Стоит рассмотреть отдельные примеры 
скрытых полномочий Президента РФ, реализуе-
мые им в поручения. Из последующих примеров 
можно будет увидеть, что через поручения Прези-
дент Российской Федерации участвует в любой 
сфере государственного управления, что еще раз 
подчеркивает их служебную, инструментальную 
природу. Так, например, в Перечне поручений от 
15 июля 2021 года Президент РФ установил для 
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Правительства Российской Федерации обязан-
ность обеспечить направление дополнительных 
средств в размере 50 млрд. рублей на реализа-
цию мероприятий по развитию и модернизации 
общественного транспорта и 30 млрд. рублей на 
реализацию мероприятий по ремонту автомо-
бильных дорог регионального и местного значе-
ния [20]. Согласно Конституции РФ, федеральный 
бюджет находится в ведении Правительства РФ в 
части его разработки и исполнения, а в ведении 
Государственной Думы РФ -  утверждение феде-
рального бюджета в форме закона. Президент РФ 
осуществляет общее руководство Правитель-
ством Российской Федерации. Но это расплывча-
тое определение не дает нам возможности утвер-
ждать, что Президент РФ участвует в исполнении 
федерального бюджета. Таким образом, данный 
пример отражает скрытое полномочие Прези-
дента РФ – участие в бюджетных правоотноше-
ниях в части определения направлений использо-
вания бюджетных средств.

В перечне поручений по итогам заседания 
Совета по развитию гражданского общества и 
правам человека от 7 декабря 2023 года Прези-
дент Российской Федерации поручил рассмотреть 
вопросы об установлении оборотных штрафов в 
отношении компаний, допускающих утечку персо-
нальных данных, усилении ответственности за их 
незаконный оборот и иные нарушения законода-
тельства в области персональных данных [21]. В 
данном примере можно утверждать, что Прези-
дент РФ выступает как гарант прав и свобод граж-
данина и человека, стремится защитить персо-
нальные данные и участвует в установлении мер 
юридической ответственности (разработке новых 
штрафов и усилении ответственности). Таким 
образом, Президент РФ осуществляет полномо-
чия, прямо не предусмотренные за ним на консти-
туционном уровне. 

Пунктом 4 перечня поручений по итогам кон-
ференции «Путешествие в мир искусственного 
интеллекта» от 29 января 2022 г. Президент РФ 
поручает, в том числе мэру Москвы Собянину С.С. 
и губернатору Московской области Воробьеву 
А.Ю., обеспечить реализацию мер, направленных 
на переход системы государственной власти на 
федеральном и региональном уровнях к модели 
управления на основе автоматического сбора и 
анализа данных с использованием информацион-
ных платформ [22]. Представленный пример пока-
зывает возможность Президента РФ руководить 
действиями глав субъектов РФ. Скрытое полномо-
чие – руководство деятельностью субъектов Рос-
сийской Федерации.

В перечне поручений по итогам пленарного 
заседания международного форума «Российская 
энергетическая неделя» от 12 октября 2022 года 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
поручил Председателю Правительства Россий-
ской Федерации М.В. Мишустину и Председателю 
Правления и заместителю председателя Совета 
директоров ПАО «Газпром» А.Б. Миллеру принять 
необходимые решения для обеспечения в гази-
фицированных населенных пунктах технологиче-
ского присоединения газоиспользующего обору-
дования медицинских организаций государствен-
ной и муниципальной систем здравоохранения 
(поликлиник, больниц, фельдшерско-акушерских 
пунктов) к газораспределительным сетям (при 
наличии потребности в таком присоединении) без 
привлечения средств этих организаций [23]. Обра-
тим внимание, что ПАО «Газпром» не является 
органом государственной власти, что не мешает 
Президенту Российской Федерации дать юриди-
ческому лицу поручение. Скрытое полномочие – 
руководство юридическими лицами с государ-
ственным участием.

Таким образом, можно сделать вывод о важ-
ной роли поручений Президента Российской 
Федерации в реализации его скрытых полномочий 
и рассматривать их как один из способов их реа-
лизации. Сейчас, когда институт поручений 
быстро развивается, что подтверждается включе-
нием поручений как актов главы государства в 
Конституцию Российской Федерации, можно 
наблюдать одновременно и усиление возможно-
стей Президента Российской Федерации в госу-
дарственном управлении. Этому всемерно спо-
собствуют и обобщенные формулировки Консти-
туции РФ, согласно которым Президент Россий-
ской Федерации – «гарант прав и свобод человека 
и гражданина», «определяет основные направле-
ния внутренней и внешней политики», «осущест-
вляет общее руководство Правительством Рос-
сийской Федерации». В совокупности с неопреде-
ленной природой поручения, можно осуществлять 
решение поручениями Президента РФ рактически 
любой проблемы государства и это не будет про-
тиворечить Конституции Российской Федерации.
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Аннотация. Автор рассматривает «договор», «сделку» и «контракт» в качестве ка-
тегорий международного частного права. Проводится анализ доктрины международного 
частного права на выявление квалифицирующих признаков договорных отношений с ино-
странным элементом, в целях устранения бессистемности использования указанных тер-
минов и понимания сущности договорных отношений по поставке и транзиту углеводоро-
дов. Используя устоявшиеся доктринальные подходы, автор приходит к выводу, что тер-
мин «сделка» используется в международном частном праве для обозначения договора 
частноправового характера, в то время как термин «договор» подлежит применению в 
рамках определения договора и частноправового, и публично-правового характера. Опти-
мальным, по мнению автора, для характеристики отношений в сфере поставки и транзи-
та углеводородов является использование термина «контракт».

Ключевые слова: внешнеэкономическая сделка, международный договор, трансгра-
ничные нефтегазовые сделки, международное частное право.
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Annotation. The author considers “agreement”, “transaction” and “contract” as categories of 
private international law. The analysis of the doctrine of private international law is carried out to 
identify the qualifying signs of contractual relations with a foreign element, in order to eliminate the 
unsystematic use of these terms and understand the essence of contractual relations for the supply 
and transit of hydrocarbons. Using well-established doctrinal approaches, the author comes to the 
conclusion that the term “transaction” is used in private international law to refer to a contract of a 
private law nature, while the term “agreement” is to be used within the definition of a contract of both 
a private law and public law nature. Optimal, according to the author, to characterize relations in the 
field of supply and transit of hydrocarbons is the use of the term “contract”.
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Введение. Значимость нефтегазового сек-
тора в экономике России и мира является доста-
точно существенной, несмотря на тенденции 
адаптации экономик к условиям энергетического 
перехода и достижению углеводородной ней-
тральности. Формирование низкоуглеродной эко-
номики в течение последних лет является основ-
ной повесткой Конференции ООН по вопросам 
изменения климата. Более того, подписание 
Парижского соглашения по климату, Климатиче-
ского пакта, Европейского закона о климате и 

установление целей рядом государств на сниже-
ние углеродного следа, не оказало существенного 
влияния на изменение расстановки сил в струк-
туре рынка, и, соответственно, уменьшению доли, 
приходящейся на углеводороды. Что касается, 
Российской Федерации, то, согласно данным Рос-
стата, добыча и экспорт нефти сырой, включая 
газовый конденсат природный, находится на сле-
дующем уровне. Удельный вес экспорта нефти в 
общем объеме российского экспорта в 2021 г. 
составил 22,4%, в экспорте топливно-энергетиче-
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ских товаров – 41,3% (в 2020 г. соответственно 
21,5% и 43,3%). По данным JODI Oil World 
Database, добыча нефти в Российской Федерации 
и ведущих странах-экспортерах нефти сохраня-
ется примерно на следующем уровне: Россия 
-10888, США – 11723, Саудовская Аравия -10022, 
Ирак – 4225, Китай – 3889 тыс. баррелей в день, 
соответственно. 

Международный оборот углеводородов 
характеризуется ежегодным увеличением количе-
ства транзитных цепей, в связи с чем, правовое 
регулирование договорных отношений по поставке 
и транзиту углеводородов требует совершенство-
вания понятийного аппарата. Проведенный ана-
лиз норм российского права, положений междуна-
родных договоров, работа с доктринальными 
исследованиями в сфере международного част-
ного права по вопросу соотношения таких поня-
тий, как «сделка», «договор» и «контракт» пока-
зали, что единообразный подход к оформлению 
договорных отношений по поставке и транзиту на 
текущий момент отсутствует. 

Соотношение терминов «контракт», 
«сделка», «договор» в международном част-
ном праве. Прежде всего, применительно к рас-
сматриваемой теме, необходимо поднять вопрос 
о трактовании таких понятий, как «контракт», 
«сделка» и «договор». 

Договор, как правило, регулирует соглаше-
ние двух или более лиц, определяющее права и 
обязанности сторон и широко используемое для 
опосредования самых различных отношений. Рас-
смотрим договор как категорию международного 
частного права. В одном из своих фундаменталь-
ных трудов по международному частному праву 
М. Вольф характеризует договор, как соглашение 
между двумя или более сторонами, которое в 
соответствии с их намерениями возлагает обязан-
ности, по крайней мере, на одну из них, должника, 
и создает для кредитора право требовать испол-
нения этого обязательства [4]. Данный подход 
мало отличается от подхода, выраженного законо-
дателем в Гражданском кодексе [7].

Юридическая литература, проанализиро-
ванная по данному вопросу, совпадает с позицией 
законодателя о том, что понятие «сделка» шире 
понятия «договор». Широта понятия «сделки» 
обусловлена тем, что она способна выражать 
волю не только двух и более лиц, как договор, но 
и одного лица [9]. В.А. Бублик в своей монографии 
также отмечает, что понятие «сделка» шире поня-
тия «договор», так как нам известна такая разно-
видность сделок, как односторонние сделки [3]. В 
учебных материалах под авторством Г.К. Дмитри-
евой и А.О. Иншаковой [11] внешнеэкономические 
сделки в зависимости от выражения воли одного, 

двух или нескольких лиц делятся на односторон-
ние, двусторонние и многосторонние. 

В отношении внешнеэкономической сделки 
квалифицирующими признаками являлись следу-
ющие признаки: нахождение сторон на террито-
риях разных государств, возмездный характер 
внешнеэкономической сделки, ее предпринима-
тельский характер.

Г.К. Дмитриева [11] и В.А. Канашевский [10] 
отмечают в качестве одного из квалифицирующих 
признаков внешнеэкономической сделки ее связь 
с предпринимательской деятельностью, а пред-
принимательский характер внешнеэкономической 
сделки выражается, прежде всего, в том, что ее 
субъектами являются лица, которые занимаются 
предпринимательской деятельностью в качестве 
основной цели своей деятельности. Л.П. Ануфри-
ева отмечала, что если сделка не совершается «в 
предпринимательских целях, т.е. в порядке, непо-
средственно направленном на извлечение при-
были», то такую сделку не следует признавать 
внешнеэкономической сделкой, поскольку она 
относится к категории безвозмездных сделок [2]. 
Напротив, сделки, которые Л.П. Ануфриева отно-
сит к категории «внешнеэкономические сделки», 
являются возмездными сделками. Можно сделать 
вывод, что признак предпринимательства харак-
терен для внешнеэкономических сделок, ввиду 
опосредования ими предпринимательской дея-
тельности. Таким образом, целью внешнеэконо-
мических сделок является извлечение прибыли. 
Среди признаков внешнеэкономической сделки 
выделяют особый субъектный состав, а именно, 
лица, чьим личным законом является право раз-
личных государств, а также особое содержание 
такой сделки, включающее операции по экспорту, 
импорту товаров, услуг и пр. [13] Кроме того, среди 
квалифицирующих признаков также называют 
принцип местонахождения сторон, согласно кото-
рому во внешнеторговой сделке стороны должны 
находиться на территориях разных государств, а 
различие в национальности контрагентов не явля-
ется столь существенным [14].

Увеличение внешнеторговых связей между 
субъектами международного частного права в 
последние годы требует совершенствования 
понятийного аппарата. Термин «внешнеэкономи-
ческая сделка», так и понятие, которое обознача-
ется данным термином, неоднократно подверга-
лись критике. В частности, в доктрине распро-
странено мнение о замене термина «внешнеэко-
номическая сделка» термином «международная 
коммерческая сделка», на основании аналогич-
ной формулировки, встречающейся в Принципах 
международных коммерческих договоров УНИ-
ДРУА. Стоит обратить внимание и на соотноше-
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ние понятий «контракт» и «договор». По вопросу о 
соотношении понятий «контракт» и «договор» у 
одного из приведенных нами авторов встречается 
следующее: «термины «контракт», «соглашение», 
«договоренность» могут рассматриваться как 
синонимы слова «договор» [6]. 

Обратим внимание на неоднократное 
использование термина «контракт» в обзорах 
практики Международного коммерческого арби-
тражного суда при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации (МКАС при ТПП РФ). 
Использование термина «контракт» происходит 
наряду с терминами «договор», «сделка». Обзор 
практики МКАС при ТПП РФ содержит упомина-
ние термина «контракт» в качестве обозначения 
частноправового договора. Какая-либо разновид-
ность частноправового договора не выделяется. 
При анализе конкретной видовой ситуации, встре-
чается упоминание и «контракта», и «договора».  
При этом, стоит отметить, что критерии разграни-
чения терминов отсутствуют. Позиция МКАС при 
ТПП РФ по данному вопросу не обозначена и не 
прослеживается. 

Термин «контракт» встречается и в отече-
ственной правовой доктрине, в том числе в науч-
ных трудах и учебниках, посвященных вопросам 
международного частного права. В доктрине 
встречается информация о том, что контракты, 
опосредующие договорные отношения, ослож-
ненные иностранным элементом и заключенные 
по поводу разведки, разработки, передачи, транс-
портировки углеводородов как товара в процессе 
осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, следует именовать транс-
граничными нефтегазовыми сделками [1]. Однако, 
здесь имеется ввиду целый комплекс отношений, 
опосредуемых углеводородный бизнес. Послед-
ний обычно представлен двумя основными секто-
рами: первый сектор связан с разведкой и добы-
чей углеводородов, второй – с последующей 
переработкой. Однако, не стоит упускать из виду 
и промежуточную группу отношений, включаю-
щую транспортировку углеводородов, которая 
также имеет трансграничный характер, в силу 
расположения ресурсов на территории различных 
государств, участия в процессе разнонациональ-
ных компаний и др. факторов, и, соответственно, 
относится к предмету международного частного 
права.

Несмотря на мировую потребность в транс-
граничной транспортировке углеводородов, на 
настоящий момент отсутствуют унифицирован-
ные материально-правовые нормы, касающиеся 
поставки и дальнейшей транспортировки углево-
дородов. Аналогичная ситуация наблюдается и в 
доктрине международного частного права.

Центральное место в проблематике право-
вого регулирования частных отношений сторон по 
перемещению углеводородов занимают кон-
тракты на поставку и транзит углеводородов. 
Транзит углеводородов осуществляется в объе-
мах, с которыми способен справиться только 
такой вид транспортировки, как перемещение 
углеводородов по трансграничным трубопрово-
дам. Однако, правовой режим трансграничным 
трубопроводов также не имеет легального закре-
пления. Кроме того, ситуация осложняется и тем, 
что трансграничный трубопровод пересекает тер-
ритории нескольких государств, что, соответ-
ственно, сказывается и на особенностях право-
вого регулирования. задействованы нормы и меж-
дународного, и национального права.  

В правовом регулировании перемещения 
углеводородов наблюдаются нормы и принципы 
публичного права, международно-правовым нор-
мам, относящимся к нему, также свойственен 
публичный характер. Тем не менее, граждан-
ско-правовые начала являются основными нор-
мами, опосредующими отношения по поставке и 
транзиту углеводородов. Ввиду отсутствия в рос-
сийском законодательстве специального вида 
договора по перемещению энергетических ресур-
сов посредством трубопровода, на практике рас-
сматриваемые отношения оформляются иными 
видами договоров.

Обратим внимание на несколько подходов, 
демонстрирующих нам отсутствие единообраз-
ного подхода в доктрине. Е.А. Гаврилина оформ-
ление договорных отношений по поставке и тран-
зиту углеводородов предлагает связать с процес-
сом производственно-хозяйственной деятельно-
сти, учитывая движение нефтепродуктов от 
производителя к потребителю. Специфику анали-
зируемых отношений Е.А. Гаврилина видит в 
составе субъектов договора [5]. С.Л. Ситников, в 
свою очередь, отмечает, что данные договорные 
отношения представляют собой смешанный дого-
вор, включающий элементы перевозки, иррегу-
лярного хранения и мены [15, C.198]. 

Имеется и иная точка зрения - Ю.И. Павлова 
рассматривает конструкцию, как непоименован-
ный договор, не урегулированный ГК РФ. 

Договор поставки углеводородов можно рас-
сматривать и как самостоятельный вид договора, 
ввиду его особенностей обозначенных выше. 

Отличительной особенностью контракта на 
поставку и транзит углеводородов является его 
предмет. Во-первых, углеводороды представля-
ются в качестве товара, что сближает контракт с 
договором купли-продажи (родовая модель). 
Во-вторых, предметом контракта являются и 
услуги по транзиту углеводородов. Отношения по 
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поставке известны отечественному праву, явля-
ются логичным развитием отношений по 
купле-продаже, в то время как транзит углеводо-
родов легально не урегулирован, в связи с чем, 
попытки связать отношения по поставке и тран-
зиту углеводородов в единую юридическую кон-
струкцию выглядят сомнительными. 

Заключение. Проведенный выше сравни-
тельный анализ позволяет рассмотреть и вопрос 
о соотношении, взаимосвязи анализируемых в 
настоящем параграфе терминов. Фундаменталь-
ную ценность имеет не только правильное опре-
деление того или иного термина, но и их единая 
система функционирования относительно друг 
друга. Определение родового понятия обуславли-
вает формулирование понятия видового. Анализ 
взаимосвязи понятий и терминов «сделка», «дого-
вор» и «контракт» применительно к международ-
ному частному праву имеет существенное значе-
ние для определения специфики всего договор-
ного обязательства. Говоря о проблемах юридиче-
ской квалификации контракта на поставку и 
транзит углеводородов, можно сделать вывод о 
том, что данный договор является типом, не пред-
усмотренным Гражданским кодексом РФ. В силу 
особого характера отношений представляется 
возможным отнести его к договору смешанного 
типа.
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В 
настоящее время киберпространство 
стало неотъемлемой частью междуна-
родных отношений. Множественность 

технологий способна сблизить людей из разных 
стран и открыть новые горизонты, открыть новые 
возможности сотрудничества как между государ-
ственными, так и негосударственными субъек-
тами. В настоящее время государства зависят от 
функционирования IT-структур, которые способ-
ствуют появлению новых уязвимостей. Операции 
в цифровой среде, проводимые как государствен-
ными, так и не государственными субъектами, 
могут поставить под угрозу международную ста-
бильность.

 Поэтому международное право имеет клю-
чевое значение при работе с возможностями и 
рисками, связанными с использованием инфор-
мационных технологий в международном контек-
сте.

Впервые о киберпространстве как о соб-
ственной сфере написал американский писа-
тель-фантаст Уильям Форд Гибсон в рассказе 
«Burning chrome», опубликованном в 1982 году в 
журнале «Omni», в котором он дал первое полное 
определение: «Киберпространство - это электрон-
ный носитель, который используется для форми-
рования глобальной компьютерной сети с целью 
улучшения онлайн-общения». Министерство обо-
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роны США заявило в отчете о политике в области 
киберпространства в 2011 году, что киберпро-
странство - это глобальная область в информаци-
онной среде, уникальность которой обусловлена 
использованием электронных технологий для соз-
дания, изменения, обмена и использования 
информации.

Существует множество формулировок опре-
деления понятия «киберпространство», однако, 
поскольку мы рассматриваем с точки зрения меж-
дународного права, то необходимо выделить сле-
дующие ключевые слова, которые будут дальше 
определять дальнейшее раскрытие темы: гло-
бальная сеть, онлайн - общение, электронные 
технологии, сотрудничество и не менее важный 
фактор, безопасность.

 Для начала необходимо отметить, что за 
некоторыми исключениями (в первую очередь, 
Будапештская конвенция по борьбе с киберпре-
ступностью и Конвенция Африканского союза о 
кибербезопасности и защите персональных дан-
ных) в международном праве нет специальных 
правил для регулирования киберпространства. 
Таким образом, в течение нескольких лет остава-
лись нерешенными вопросы о том, каким образом 
международное право будет взаимодействовать с 
киберпространством, однако на сегодняшний 
день большинство государств и несколько между-
народных организаций, включая Первый комитет 
Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и 
международной безопасности, G 20 , Европейский 
союз, АСЕАН и ОАГ подтвердили, что существую-
щее международное право применяется к исполь-
зованию информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) государствами.

В отличие от многих других международных 
проблем, управление киберпространством воз-
никло не от государства, а от академических 
институтов и частных субъектов, создавших 
Интернет (хотя и с государственным финансиро-
ванием). С коммерциализацией Интернета появи-
лись компании ИКТ. Сегодня их платформы слу-
жат средой для подавляющего большинства 
кибернетических действий, включая государ-
ственные и поддерживаемые государством кибе-
роперации. За этим последовал интерес госу-
дарств к киберпространству, особенно как зоне 
геополитического соперничества. Таким образом, 
в управлении киберпространством участвуют клю-
чевые заинтересованные стороны, в том числе и 
различные государства.

Однако международное право осуществляет 
контроль правового порядка для государств и их 
организаций, например, международных органи-
заций [8, с.6]. 

В настоящее время киберпространство 
является не просто современным средством ком-

муникаций, а международной «игровой доской», 
на которой игроки (государства) ведут свою игру 
(навязывают политику), в результате которой каж-
дый последующий ход способен принести либо 
победу (дополнение традиционной политики, 
сотрудничество), либо поражение (появление 
новых антагонистов, имеющих разногласия по 
различным вопросам, из-за которых возможно 
получить пакет санкций).

Учитывая игроков отрасли и гражданского 
общества, другие режимы регулирования (напри-
мер, отраслевое саморегулирование) предлагают 
альтернативные средства. Например, управление 
с участием многих заинтересованных сторон 
стало основным средством управления архитек-
турой Интернета. В то же время негосударствен-
ные субъекты проявили интерес к вопросам о том, 
как международное право применяется к управле-
нию в киберпространстве. Президент Microsoft 
Бред Смит даже призвал государства заключить 
новую «Женевскую цифровую конвенцию», чтобы 
регулировать поведение государства в киберпро-
странстве [4].

По мнению Данельяна А.А. «Предположение 
о том, что международно-правовые обязатель-
ства государств, включая обязательства, вытека-
ющие из международных договоров, не приме-
нимы к киберпространству, привело бы нас к 
выводу об отсутствии правового регулирования и 
свободы государств от любых международно-пра-
вовых обязательств в этой области. Другими сло-
вами, общество столкнулось бы с правовым про-
белом, наличие которого позволило бы поставить 
под сомнение государственный суверенитет в 
киберпространстве и в то же время потребовало 
бы принятия новых норм для киберпространства, 
которые не основаны на принципах Устава ООН» 
[1, с.263].

К киберпространству применимы принципы 
и нормы международного права:

1. неприменение силы и угроза силой;
2. невмешательство в дела, относящиеся к 

внутренней компетенции государств;
3. суверенное равенство государств;
4. уважение прав человека и основных сво-

бод;
5. сотрудничество;
6. нерушимость государственных границ;
7. равноправие и самоопределение наро-

дов;
8. уважение территориальной целостности 

государства;
9. защита окружающей среды;
10. разоружение;
11. мирное разрешение споров;
12. Добросовестное исполнение обяза-

тельств.
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Далее необходимо отметить вопросы, свя-
занные с применением международного права в 
киберпространстве [7].

Можно разбить на пять отдельных катего-
рий: 

1. молчание; 
2. разногласие;
3. проблемы интерпретации; 
4. атрибуция; 
5. подотчетность.
Молчание: Без специально разработанных 

договоров по кибервопросам, применение между-
народного права зависит от государственной 
практики, что обусловливает переплетение кибер-
пространства и жизни государств. Выяснение 
того, что государства делают в киберпространстве 
- не говоря уже о том, что, по их мнению, должно 
говорить об этом международное право, - было 
затруднено государственным молчанием. 

Однако за последнее десятилетие несколько 
государств начали высказывать свое мнение каса-
емо киберпространства, как информационной 
среды. Начиная с 2012 года, Соединенные Штаты 
начали излагать свои взгляды в серии выступле-
ний и заявлений. В последующие годы другие (в 
основном европейские) государства начали пред-
лагать свои собственные подробные перспек-
тивы, включая Австралию, Эстонию, Финляндию, 
Францию, Германию и Нидерланды. Постоянные 
усилия в ООН в настоящее время направлены на 
расширение списка государств с мнениями по 
международному праву в киберпространстве. 

Разногласие: Среди тех государств, кото-
рые заняли позицию относительно применения 
международного права в киберпространстве, 
существует ряд разногласий - конкурирующие 
утверждения о том, что конкретная международ-
но-правовая норма или режим полностью вклю-
чены или исключены из киберпространства. В кон-
тексте ООН, например, несколько государств 
оспорили право на самооборону, обязанность 
проявлять должную осмотрительность и право 
принимать контрмеры в отношении онлайн-актив-
ности. Существование (или отсутствие) одной или 
нескольких из этих правовых рамок в киберпро-
странстве имеет серьезные последствия для при-
менения международного права, влияя на то, как 
государства проводят свои кибероперации в воо-
руженных конфликтах, их способность реагиро-
вать на злонамеренную киберактивность, прово-
димую другими государствами. 

Проблемы толкования: Даже если государ-
ства признают, что в киберпространстве применя-
ется определенная международно-правовая 
норма или режим, существенные вопросы толко-
вания часто остаются открытыми для обсуждения. 
Международно-правовые режимы, такие как 

невмешательство, суверенитет и права человека, 
сталкиваются с большой двусмысленностью в 
применении к киберпространству. Обязанность 
невмешательства, например, защищает междуна-
родные и внешние дела государства от «принуди-
тельного» вмешательства со стороны других госу-
дарств. Точно так же суверенитет и безопасность, 
несомненно, являются одними из основных архи-
тектурных особенностей международного право-
порядка. Однако государства расходятся во мне-
ниях относительно того, является ли суверенитет 
просто основополагающим принципом, на кото-
ром основываются другие международно-право-
вые нормы (например, невмешательство), или же 
это независимое правило, которое может быть 
нарушено некоторыми кибероперациями ино-
странного государства напрямую, но на сегодняш-
ний день вопрос больше интересует касаемо не 
киберопераций, а последствий, которые могут 
появиться после их совершения. К их числу можно 
отнести публикацию компромата, перехват секрет-
ной переписки, а также иные действия, которые 
могут причинить реальный ущерб государству.  

Атрибуция: Международное право регули-
рует только свои субъекты международного права 
(например, государства). Обычно оно не управ-
ляет поведением компаний или частных лиц в 
области ИКТ. Следовательно, для применения 
международного права в киберпространстве необ-
ходимо знать личность того, кто несет ответствен-
ность за рассматриваемую деятельность: явля-
ется ли это государство или спонсируемый госу-
дарством субъект, подпадающий под действие 
международного права, или это лицо (лица), уча-
ствующее в поведении вне рамок международ-
ного права? Однако такая идентификация затруд-
нительна в киберпространстве из-за хорошо 
известных проблем в области технической атри-
буции - определение источников злонамеренного 
поведения в киберпространстве часто бывает 
трудным и требует много времени. Процедура 
раскрытия преступлений в киберпространстве 
займет куда больше времени, нежели обычное 
преступление, что иной раз подчеркивает акту-
альность изучения данной тематики, однако это 
всего лишь вопрос времени, уже на сегодняшний 
день имеется практика их раскрытия и постепенно 
с каждым годом все будет происходить намного 
эффективнее. 

Подотчетность: Государства, обвиняющие 
других в злонамеренном поведении в киберпро-
странстве, редко ссылаются при этом на между-
народное право. Отсутствие международно-пра-
вовой риторики может означать, что поведение 
может быть законным, даже если нежелательным.  
Высказывания в сторону других государств мало 
повлияют на поведение обвиняемых (однако они 
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могут помочь прояснить существование и значе-
ние международного права в киберпространстве). 
Некоторые государства работают над созданием 
коалиций, которые могут сотрудничать в целях 
улучшения подотчетности посредством коллек-
тивных обвинений или даже санкций. Однако до 
сих пор такие усилия не были сосредоточены на 
использовании критериев международного права 
для измерения злонамеренного поведения в 
киберпространстве или его инструментов (напри-
мер, контрмер) для устранения его нарушений.

Таким образом, исходя из вышеперечислен-
ного, необходимо выделить, что на сегодняшний 
день государства активно продвигают политику в 
области киберпространства, имеют опыт по взаи-
модействию с ней, а также используют и придер-
живаются определенных правил при функциони-
ровании в цифровой среде. 

Несмотря на положительные качества 
киберпространства для государств, нельзя не 
забывать про ее уязвимость, что иной раз подчер-
кивает значимость информационной безопасно-
сти.

По сути, информационная безопасность 
также важна при использовании ИКТ в военных 
операциях. Кибершпионаж, кибертерроризм и 
киберпреступность основаны на его нарушении. 
По мнению Захарова Т.В. «в природе проблем 
информационной безопасности есть трансгранич-
ный компонент» [2, с.120].

Взаимодействие государств в области 
информационной безопасности принимает форму 
межгосударственного сотрудничества.

Особое значение имеют заключение двусто-
ронних и многосторонних договоров и взаимодей-
ствие государств в рамках международных орга-
низаций. В современном мировом порядке видна 
принципиальная важность взаимодействия в 
системе ООН.

Взаимодействие государств в области 
информационной безопасности: 

1. практическое участие в обсуждении про-
блем кибербезопасности важнейших органов 
ООН, ряда функциональных и вспомогательных 
органов, специализированных агентств ООН; 

2. Передача полномочий в этой сфере коми-
тетам Генеральной Ассамблеи ООН;

3. создание групп правительственных экс-
пертов ООН по международной информационной 
безопасности. Растет количество государств, ини-
циирующих проекты резолюций органов ООН в 
этой сфере. 

Такая институциональная основа для поли-
тического взаимодействия может стать движущей 
силой появления международно-правовых норм.

Поэтому, на основе вышеперечисленных 
суждений, необходимо отметить, что киберпро-

странство – это среда, в которой преступники 
могут причинять ущерб государствам, именно 
поэтому, чтобы недопустить наиболее интересую-
щий всю международную арену вопрос – послед-
ствия киберпреступлений, государства активно 
взаимодействуют друг с другом в области инфор-
мационной безопасности.

Зиновьева Е.С. отмечает, что «российский 
подход к формированию глобального режима 
информационной безопасности на площадке 
ООН, основанный на уважении государственного 
суверенитета и Устава ООН, выглядит более уни-
версальным и демократичным» [3].

В 2011 году Россия представила в ООН про-
ект конвенции, гарантирующей безопасность меж-
дународной информации, а именно «Правила 
поведения в области обеспечения межнациональ-
ной информационной безопасности». Речь шла о 
предотвращении военных конфликтов в кибер-
пространстве, борьбе с кибертерроризмом и 
кибермошенничеством. Однако некоторые страны 
восприняли это враждебно - Соединенные Штаты 
и члены Европейского Союза посчитали, что Рос-
сия пытается гарантировать принцип тотального 
контроля отдельных государств над своими наци-
ональными сегментами Интернета. Впоследствии 
многие положения проекта 2011 года были вклю-
чены в документы, принятые на уровне ОДКБ, 
СНГ и ШОС, однако российская инициатива не 
получила широкой международной поддержки [5].

В конце мая 2017 года Россия также обнаро-
довала проект конвенции ООН о сотрудничестве в 
борьбе с информационной преступностью. Этот 
документ был разработан как альтернатива Буда-
пештской конвенции о компьютерных преступле-
ниях 2001 года. Проект содержит основные прин-
ципы, на которых должна основываться борьба с 
киберпреступностью, а концепция Конвенции 
Организации Объединенных Наций о более безо-
пасном Интернете является более всеобъемлю-
щим документом.

Основные задачи данной концепции:
1. Содействие развитию Интернета;
2. Повышение  гарантии безопасности прав 

и свобод ее пользователей;
3. Установление режима равноправного 

международного сотрудничества в управлении 
Интернетом;

4. Содействие принятию и усилению мер, 
направленных на более эффективное и действен-
ное управление Интернетом [5].

Необходимо также отметить доклад МИД РФ 
от 15.03.21 «Об итогах деятельности Рабочей 
группы ООН открытого состава по достижениям в 
сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности», в кото-
ром говорится о завершении деятельности Рабо-
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чей группы ООН открытого состава (РГОС) по 
достижениям в сфере информатизации и теле-
коммуникаций в контексте международной безо-
пасности, созданной по инициативе РФ в 2018 г.

Все 193 государства-члена ООН поддер-
жали консенсус в отношении принятия отчета, в 
котором резюмируется двухлетняя работа группы. 
При этом большинство участников подчеркнули 
ключевую роль России в организации переговор-
ного процесса под эгидой ООН в данном формате 
[6].

В документе закреплен основной подход, 
продвигаемый Россией и ее партнерами в сфере 
международной информационной безопасности 
(МИБ): 

− предотвращение конфликтов в информа-
ционном пространстве, предотвращение их мили-
таризации и использование информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) исключительно 
в мирных целях.

Такой успех деятельности РГОС сигнализи-
рует о желании международного сообщества 
совместно решать наиболее острые глобальные 
проблемы и открывает широкие перспективы для 
обеспечения эффективного результата нынешней 
группы правительственных экспертов, организа-
ционное заседание специальной межправитель-
ственной экспертной комиссии открытого состава 
по разработке всеобъемлющей международной 
конвенции о борьбе с использованием ИКТ в пре-
ступных целях.

Таким образом, в заключение необходимо 
отметить, что развитие международного права в 
области киберпространства играет важную роль в 
современном мире, что обусловливает необходи-
мость международного сотрудничества госу-
дарств в киберпространстве. Международное 
информационное право - довольно новая отрасль, 
в которой уже имеются инструменты правового 
регулирования. Поэтому потребность в развитии 
данной области с каждым годом растет все 
больше для того, чтобы недопустить критических 
последствий киберпреступлений, для борьбы с 
которыми государствам необходимо сотрудничать 
друг с другом для их предотвращения, а также 
содействовать по различным вопросам использо-
вания киберпространства, к примеру уголов-
но-правовой сфере, экономической и тд. Именно 
поэтому необходимо отметить, что киберпро-
странство составляет не отдельную арену обще-
ния государств, а просто дополняет уже имеющу-
юся, то есть является дополнительной информа-
ционной средой.
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Ц
ифровые технологии стали реально-
стью судопроизводства, исполнитель-
ного производства, а также нотариата и 

третейского разбирательства. Скорость и способы 
передачи информации с использованием цифро-
вых технологий становится важным фактором в 

судопроизводстве, упрощая работу с документа-
цией. [1] Несмотря на то, что использование искус-
ственного интеллекта в судебном заседании 
облегчает работу, появляется и ряд проблемных 
вопросов: не определен правовой статус указан-
ных систем; имеется возможность возникновения 

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-4-143-149
NIION: 2018-0076-4/23-244
MOSURED: 77/27-023-2023-4-244



144

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

манипуляций с протоколом заседаний, который 
ведется в электронном виде  и ряд других вопро-
сов [2].

Кроме того, развитие цифровых технологий 
в судопроизводстве вызывает немало вопросов в 
области защиты прав и свобод, реализация кото-
рых в основном зависит от допустимости элек-
тронных доказательств и информационной безо-
пасности. При этом необходимо учитывать зару-
бежный опыт, [3] соблюдая принцип ответствен-
ного использования технологий, который 
основывается на подотчетности, прозрачности и 
справедливости ввиду существования риска нару-
шения конфиденциальности при применении ука-
занных технологий. Право на конфиденциаль-
ность данных затрагивается, когда органы власти 
собирают, хранят, передают или обрабатывают 
данные, относящиеся к физическому (или юриди-
ческому) лицу, и таким образом затрагивается 
«частная жизнь» этого лица. [4] 

Другими словами, применение технологий 
больших данных и ИИ требуют вдумчивого под-
хода к обеспечению общественного доверия. Этих 
целей можно достичь, создав соответствующую 
инфраструктуру, одним из элементов которой 
будет грамотное регулирование использования 
рассмотренных цифровых технологий на стадии 
внесение определенных учетных данных в инфор-
мационные системы. [5] 

В связи с этим одним из направлений разви-
тия цифровых технологий в судопроизводстве 
является совершенствование безопасной инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры цифрового судопроизводства. 

Ранее было отмечено, что технология ИИ во 
всем мире уже зарекомендовала себя в большин-
стве сферах жизнедеятельности общества, вклю-
чая правовые сферы. [6]

В судебной системе Великобритании был 
внедрен ИИ, который позволял определять веро-
ятный исход судебного дела путем анализа других 
судебных дел, что позволило определять реше-
ния судей с точностью около 80% при том, что 
всего было проанализировано порядка 600 судеб-
ных дел [7].

Европейская этическая хартия Совета 
Европы по использованию ИИ в судебных систе-
мах основывается на 5-ти принципах, которые 
необходимы для использования ИИ [8]:

- принцип уважения и обеспечения верхо-
венства права и независимости судей в процессе 
принятия решений. Обработка судебных решений 
и данных должна служить четким целям в полном 
соответствии с основными правами, гарантиро-
ванными Европейской конвенцией о правах чело-
века (ЕКПЧ) и Конвенцией о защите персональ-
ных данных; 

- принцип обеспечения отсутствия дискри-
минации. Данный принцип позволит обеспечить 
всем равные права, то есть не должно происхо-
дить ущемление той или иной стороны при 
использовании интеллектуальных систем;

- принцип обеспечения прозрачности, бес-
пристрастности и справедливости позволит 
понять, какими методами происходит обработка 
данных и их использование в судебной системе. 
Независимым органам или экспертам может быть 
поручено сертифицировать и проверять методы 
обработки или заранее предоставлять консульта-
ции. Государственные органы могут выдавать сер-
тификаты, подлежащие регулярному пересмотру;

- принцип качества и безопасности. Данный 
принцип раскрывает особенности используемой 
информации, подчеркивая важность сертифици-
рованных источников, которые позволят наиболее 
достоверно вынести судебное решение, а также 
необходимость создания безопасной технологи-
ческой среды. Следовательно, разработчики 
моделей машинного обучения должны иметь воз-
можность широко опираться на опыт соответству-
ющих специалистов системы правосудия (судей, 
прокуроров, юристов и т. д.). Формирование сме-
шанных проектных команд является одним из 
организационных методов, позволяющих извлечь 
выгоду из этого междисциплинарного подхода;

- последним принципом, на котором базиру-
ется данная Хартия является принцип контроля 
пользователя. Он описывает необходимость 
исключения предписывающих подходов, чтобы 
система не была предвзятой, тем самым как поль-
зователь, так и ИИ, могли осознавать свой выбор. 
Ввиду этого автономия пользователя должна быть 
увеличена, а не ограничена за счет использова-
ния инструментов и сервисов искусственного 
интеллекта. Это позволит пользователям пони-
мать решения, принимаемые ИИ, иметь возмож-
ность представлять свои позиции и предлагать 
альтернативные решения. [9] Судебная система 
должна обеспечивать специалистам возможность 
постоянно просматривать судебные решения, а 
также данные, используемые для их формирова-
ния, независимо от особенностей конкретного 
дела. Также участникам нужно ясно разъяснять, 
что решения, предлагаемые искусственным 
интеллектом, не являются обязательными и у них 
есть другие возможные варианты, а также есть 
право на юридическую консультацию и доступ к 
суду. [10]

В случаях, когда рассмотрение дела ИИ про-
изводится до судебного разбирательства, участ-
нику также следует явно указывать, что он имеет 
право возражать против рассмотрения дела ИИ.

Следовательно, чтобы улучшить эффектив-
ность работы судебной системы с использова-
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нием интеллектуальных систем, разработчики 
должны учитывать нужды участников. Так они 
смогут понять решения, принимаемые ИИ и будут 
иметь возможность высказывать свою точку зре-
ния, альтернативные решения. [11] 

Представляется, что создание таких реко-
мендаций, хартий и регламентов является хоро-
шим подходом к началу создания правового регу-
лирования интеллектуальных систем. ИИ должен 
служить четким целям и соответствовать основ-
ным правам человека, которые гарантируются 
национальным законодательством, а также меж-
дународными правовыми актами, что в свою оче-
редь повысит доверие и вызовет интерес к исполь-
зованию ИИ в нашем мире.

В России, целях создания основ регулирова-
ния цифровой экономики, Федеральным законом 
от 18.03.2019 N 34-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую, вторую и статью 1124 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 
качестве объекта гражданских прав были пред-
усмотрены цифровые права (статья 141.1 ГК РФ).  
Анализ указанной статьи многие вопросы остав-
ляет без ответа. Если цифровые права могут быть 
реализованы только в информационной системе, 
то как Федеральная служба судебных приставов 
будет обеспечивать исполнение судебных актов, 
непосредственно связанных с осуществлением 
цифровых прав? ГК РФ в отношении цифровых 
прав фактически устанавливает лишь рамочное 
регулирование, которое требует закрепления в 
других законах. В 2020 году был принят Закон о 
цифровых финансовых активах [12]. 

Этот закон формализует цифровые активы, 
или, как их обычно называют, “цифровые права”, 
и, хотя он более ограничительный, чем в некото-
рых странах [13], также предоставляет определен-
ные возможности.

Закон определил цифровые финансовые 
активы как цифровые права, которые включают:

– денежные иски;
– возможность пользоваться правами, свя-

занными с эмиссионными ценными бумагами;
– доля в капитале непубличного акционер-

ного общества;
– право передачи эмиссионных ценных 

бумаг.
Судебная защита предоставляется только в 

том случае, если владение цифровой валютой 
было задекларировано в соответствии с налого-
вым законодательством. Кроме того, этот закон 
запрещает:

– распространение информации о возмож-
ных расчетах в цифровых валютах;

– предложение и прием цифровых валют в 
качестве оплаты товаров, работ и услуг;

– использование любого способа оплаты в 
цифровых валютах (поскольку это угрожает суве-
ренной валюте). 

Также в настоящее время невозможно отме-
нить операцию перевода виртуальной валюты. 
Таким образом, даже в случае вынесения судом 
решения по иску о возврате необоснованно при-
обретенного или сохраненного имущества лица, 
за счет которого другая сторона обогатилась, воз-
можно только путем добровольного возвращения 
имущества.

Отсутствие системного правового регулиро-
вания оборота виртуальных активов в Российской 
Федерации приводит к невозможности судебной 
защиты участников этих правоотношений и еще 
более негативным последствиям – к недостаточ-
ному развитию различных направлений техноло-
гий, что чревато технологическим отставанием в 
этой критически важной сфере. [14]

В настоящее время фундаментальную роль 
во внедрении цифровых технологий в государ-
ственное управление играет национальная про-
грамма «Цифровая экономика» [15], которая ста-
вит задачи по совершенствованию нормативной 
базы, развитию отдельных цифровых технологий 
и инфраструктуры, обеспечению информацион-
ной безопасности. В структуру данного документа 
входят следующие федеральные проекты, опре-
деляющие конкретные задачи и фиксирующие 
результаты их выполнения: «информационная 
инфраструктура», «информационная безопас-
ность», «кадры для цифровой экономики», «циф-
ровые технологии», «цифровое государственное 
управление», «нормативное регулирование циф-
ровой среды». [16] 

Так, в рамках выполнения федерального 
проекта «Нормативное регулирование цифровой 
среды» [17] в области внедрения цифровых тех-
нологий в судопроизводство и нотариат на насто-
ящий момент исполнен п. 1.4 вышеуказанного 
проекта. [18]

Результатом реализации п. 1.4 стали стала 
унификация норм о подаче документов (исковых 
заявлений, ходатайств, жалоб и др.) в электрон-
ном виде в арбитражные суды, суды общей юрис-
дикции, мировые суды и в Федеральную службу 
судебных приставов [19].

На сегодняшний день используется две циф-
ровые платформы, предназначенные для элек-
тронной подачи документов участниками судопро-
изводства: ГАС «Правосудие» (предназначен для 
взаимодействия с судами общей юрисдикции) и 
МойАрбитр (направлен на коммуникацию с арби-
тражными судами). [20] 

При этом ГАС «Правосудие», созданное пер-
воначально для координации работы сотрудников 
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судебной системы, аккумулирует в себе более 20 
подсистем, направленных на обеспечение авто-
матизации сбора, обработки и учета данных, – 
«Право», «Административное управление», 
«Судебное делопроизводство и статистика», 
«Банк судебных решений» и др. 

Более того, в конце 2022 года внедрен оче-
редной этап суперсервиса «Правосудие онлайн» 
[21], который предоставляет возможность реали-
зовать участникам судопроизводства значитель-
ный объем процессуальных прав в дистанцион-
ном формате. Указанный сервис создан на базе 
портала государственных услуг РФ. 

По заявлению заместителя главы Главного 
управления организационно-правового обеспече-
ния деятельности судов Судебного департамента 
при Верховном суде России Богдановой В., в ско-
ром времени начнётся его тестирование перед 
запуском. Реализация очередного этапа позволит 
подавать иски онлайн не только гражданам через 
«Госуслуги», но и организациям через систему 
межведомственного взаимодействия [22]. 

Насколько удобен и комфортен сервис будет 
в использовании, покажет время, когда будут про-
ведены испытания и будут выгружены первые 
прототипы, с которыми можно будет работать в 
обещанном режиме.

В настоящее время Федеральным законом 
N 440-ФЗ [23] внесены изменения в процессуаль-
ные кодексы, которые были дополнены новыми 
статьями : 153.2 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (АПК); 155.2 Граж-
данского процессуального кодекса Российской 
Федерации (ГПК); 142.1 Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации 
(КАС). Дополнения определили регламент дис-
танционного слушания посредством использова-
ния веб-конференций  и закрепили условия для 
принятия судом решения о проведении судебных 
заседаний в режиме онлайн. 

Эти новеллы предопределяют создание 
новых порядков реализации процессуальных 
прав граждан. Цифровая трансформация создала 
условия для реализации ряда прав, составляю-
щих содержание цифрового доступа к суду: право 
на обращение к суду в электронном виде, право 
на дистанционное ознакомление с материалами 
дела, право инициировать судебное производство 
по гражданским делам в электронной форме и 
удаленно участвовать в судебном разбиратель-
стве посредством видео-конференц-связи или 
веб-конференции.

Следует заметить, что понятие «видео-кон-
ференц-связь» (ВКС) в законодательных актах 
отсутствует. Этот пробел восполнен Судебным 
департаментом при Верховном Суде РФ в Регла-
менте организации применения видео-конфе-

ренц-связи при подготовке и проведении судеб-
ных заседаний [24]. 

По вопросам использования ВКС как спо-
соба осуществления процессуальных действий 
уже начала формироваться судебная практика. 
Так, Постановлением Арбитражного суда Запад-
но-Сибирского округа от 13.02.2023 N Ф04-
6386/2018 по делу N А46-13385/2016 удовлетво-
рено требование об отмене постановления апел-
ляционного суда в связи с недопуском кассатора к 
участию в судебном заседании посредством 
системы веб-конференции, дело направлено на 
новое рассмотрение в апелляционный суд, 
поскольку ходатайство об участии в судебном 
заседании путем использования систем веб-виде-
оконференции судом не разрешено, процессуаль-
ные нарушения, допущенные судом, лишили кас-
сатора возможности осуществления прав, гаран-
тированных АПК РФ, в том числе права на спра-
ведливое судебное разбирательство на основе 
принципа состязательности и равноправия сто-
рон, и могли повлиять на законность обжалуемого 
судебного решения [25].

Новые положения процессуальных кодексов 
вызывают ряд практических вопросов по их реа-
лизации применительно к соблюдению основных 
принципов судебного процесса. Кроме того, на 
законодательном уровне не урегулированы и 
должны быть закреплены: порядок внесения опре-
деленных учетных данных электронных форм в 
информационные системы; порядок создания 
электронных документов и их использование в 
доказывании по делу; электронное взаимодей-
ствие с экспертами и специалистами в целях 
получения заключений в электронном формате; 
определение процедур и круга лиц, имеющих 
допуск к материалам электронного дела; порядок 
и сроки передачи электронных дел по подсудно-
сти; их прекращения (объединения, выделения). 

В гражданском, арбитражном и администра-
тивном судопроизводстве закреплены разные 
подходы законодателя к решению сходных вопро-
сов, связанных с цифровым доступом к суду. При 
этом указанные разные подходы не связаны с 
особенностями рассматриваемых дел и не про-
диктованы особой их природой. [26]

Следует поддержать позицию Бурдиной 
Е.В., обратившей  внимание на тот факт, что в 
гражданском судопроизводстве право на удален-
ное участие в судебном разбирательстве посред-
ством веб-конференции, т.е. с использованием 
личных средств связи через выход в Интернет, 
может быть реализовано только при рассмотре-
нии дел по первой инстанции. На апелляционной 
и кассационной стадиях гражданского судопроиз-
водства допускается возможность участия лиц, 
участвующих в деле, их представителей, а также 
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свидетелей, экспертов, специалистов, переводчи-
ков путем использования систем видео-конфе-
ренц-связи по правилам ст. 155.1 ГПК, но не 
посредством веб-конференции (ст. 327, 379.5 
ГПК). Вместе с тем возможность использования 
веб-конференции в арбитражном и администра-
тивном судопроизводстве предусмотрена как при 
разрешении дел по существу, так и при их пере-
смотре в апелляционном и кассационном порядке 
(ст. 266, 284 АПК; ст. 307 КАС) [27].

Следовательно, требуют унификации пра-
вила дистанционного участия в судебном заседа-
нии на проверочных стадиях гражданского, арби-
тражного и административного судопроизводства. 
Унификация заключается в предоставлении воз-
можности участия сторон в судебных заседаниях 
с использованием видео-конференц-связи или 
веб-конференции в проверочных стадиях (судах 
апелляционной и кассационной инстанций) в 
гражданском судопроизводстве, т.е. по правилам 
рассмотрения дела судом первой инстанции.

До настоящего времени не имеют правового 
регулирования вопросы, связанные с задачами 
использования судебной цифровой платформы и 
администрированием ею. Вместе с тем  в Россий-
ской Федерации уже имеется опыт правового 
закрепления на уровне федерального закона [28] 
цифровых платформ, используемых в разных 
сферах государственной и социальной практики. 
Внедрение новых технологий и ускоренная циф-
ровизация судебного процесса должны происхо-
дить с учетом возрастающей роли обеспечения 
цифровой безопасности. 
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О
дна из основополагающих идей, кото-
рую необходимо выделять для пони-
мания института правовой охраны 

промышленного образца формулируется следую-
щим образом: промышленный образец нераз-
дельно связан с его воплощением в изделии. 
Необходимо в таком случае уделить внимание 
трехмерным объектам.

Вместе с этим стоит также упомянуть трех-
мерные модели или трехмерные цифровые объ-
екты. Этот институт достаточно новый для права 
интеллектуальной собственности и не урегулиро-
ванный законодательством в достаточной мере. В 
российской доктрине сформулировано следую-
щее определение трехмерного цифрового объ-
екта – «это любой объект, существующий в элек-
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тронно-цифровой системе трехмерных координат, 
который может быть использован при помощи 
специальных программных и аппаратных средств. 
При этом под охраняемым трехмерным цифро-
вым объектом понимается трехмерный цифровой 
объект, в котором воплощен охраняемый резуль-
тат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации» [2;10].

Однако, как представляется, не следует все 
же рассматривать детально охрану трехмерных 
моделей в контексте правовой охраны промыш-
ленных образцов. Почему следует выделять трех-
мерные объекты, хотя воплощение в вещах 
реального трехмерного мира результатов интел-
лектуальной деятельности не является чем-то 
неизвестным? Потому что, говоря об объектах 
интеллектуальных прав, всегда встает вопрос о 
том, в какой форме они выражаются. Для объек-
тов авторского права характерно то, что они явля-
ются воплощением (творческим) каких-либо заду-
мок автора – например переложение на бумагу в 
виде сборника рассказов историй, которые случа-
лись с автором в его жизни и то, как он их осмыс-
ляет. Изобретения, как объект патентного права, в 
большинстве своем начинаются с подготовки чер-
тежа на плоскости: этому посвящен целый раздел 
науки - начертательная геометрия. Если рассма-
тривать товарные знаки и другие средства инди-
видуализации, то история их развития всегда свя-
зана с тем, чтобы выделить отдельный объект из 
ряда других, указывая на его обладателя. При 
этом, обозначения следует различать – если 
тавро на поголовье скота представляет собой 
внешнее выражение владения вещью, то, когда 
оружейник ставил свое клеймо на лезвии — это 
было обозначением того, кто создатель клинка.

Иными словами, как правило, в основе 
охраны любой интеллектуальной собственности 
лежит идея, что объект выражается двухмерно. 
Это не означает, что охрана трехмерных объектов 
невозможна, но вместе с тем проблема пересече-
ния охраны изначально объемного и изначально 
плоского объекта является актуальной и имеет 
длинную историю развития. Так, п.3 ст.1270 ГК РФ 
исключает охрану практического применения 
положений, составляющих содержание произве-
дения. В то же время, пп.10 п.2. делает исключе-
ние для охраны практической реализации архи-
тектурных и (что важно – прим. Е.П.) дизайнерских 
проектов.

В целом, тенденция современных правопо-
рядков сосредоточена на том, чтобы аккуратно 
подходить к распространению авторско-правовой 
охраны на трехмерные объекты. Это также влияет 
на промышленные образцы – помимо американ-
ского, итальянское право также придерживается 
критерия (теста) отделимости, что, например, 

исключает охрану мебельной фурнитуры автор-
ским правом [7;367-368]. Это не касается объек-
тов скульптуры и архитектуры. Вместе с этим, 
подобные изображения, хоть и могут соответство-
вать реальному объекту, необязательно произво-
дят такое же впечатление – поскольку рисунок или 
чертеж так или иначе ограниченны возможно-
стями рисунка, материалов, техники и тому подоб-
ное.

Что касается патентного права, особенно в 
Российской Федерации, то патентоспособный 
промышленный образец может являться как трех-
мерным, так и двухмерным объектом. Как показы-
вает судебная практика, «в случае объемных 
изделий промышленного дизайна, как правило, 
роль существенных признаков выполняют при-
знаки, характеризующие формообразование, 
состав, взаимное расположение и пластическое 
решение элементов изделия [5]. Признаки же, 
характеризующие орнаментальную, колористиче-
скую, фактурную проработки внешнего вида изде-
лия, могут относиться как к существенным, так и к 
несущественным признакам» [6].

В чем-то аналогично авторско-правовому 
регулированию, очень четко ставятся акценты – 
важность двухмерного выражения для оценки 
соответствия. При этом сама по себе идея факти-
ческой демонстрации изделия в судебном заседа-
нии представляется логичной и правильной – как 
и в целом идея о том, что при проверке охраноспо-
собности такого промышленного образца, который 
воплощен в объемном изделии, неплоха и заслу-
живает внимания. Подобный подход, свойствен-
ный патентной охране, критиковала О.Л. Алексе-
ева: она отмечала, что классический подход к 
определению объема охраны основан на заим-
ствовании определения объема изобретения, где 
есть приоритет оценки изображения, но не зри-
тельного образа или визуального впечатления 
[1;9]. Судебная практика также отмечает, что 
внешний вид для определения объема охраны 
промышленного образца первично определяется 
по изображению – такая позиция отражена в 
Постановление президиума Суда по интеллекту-
альным правам от 02.08.2019 по делу № СИП-
796/2018.

Однако, по определенным причинам законо-
датель закрепляет примат документации – изо-
бражения, приложенные при регистрации патента, 
имеют решающее значение. Это облегчает доступ 
третьим лицам к опубликованной заявке – нет 
необходимости физического посещения Роспа-
тента и заявку предполагаемых «конкурентов» 
можно оценить на основании запроса документов 
и их анализа. Кроме того, экспертиза реальных 
объектов может быть затруднена их размерами и 
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невозможностью физически доставить в соответ-
ствующее ведомство.

Важность объемной формы, все же, отри-
цать не следует. Однако представляется стран-
ным тот факт, что из ст.1352 ГК РФ было убрано 
положение, которое не позволяло предоставлять 
охрану как промышленному образцу изделиям 
неустойчивой формы. Речь идет, в первую оче-
редь, о так называемых «танцующих фонтанах». 
Представляется, что эстетическая составляющая 
этих объектов, а также то, что они не представляют 
собой некий объект с зафиксированным в нем 
внешним видом, не должно давать им защиту 
таким правовым режимом. С другой стороны, 
можно помыслить, что здесь законодатель сле-
дует логике «от противного»: если допускаем, что 
внешний вид классического фонтана, охраняется 
режимом промышленного образца, тогда мы 
должны давать аналогичную защиту любому фон-
тану – поскольку отсутствие физически выражен-
ных каналов, по которым подается вода, не озна-
чает отсутствие формы и создаваемого впечатле-
ния.

Что касается охраны трехмерных объектов 
как товарных знаков, то вопрос их охраны доста-
точно актуален. Во Франции форма упаковки 
товара получила правовую охрану на основании 
L.711-1 Кодекса об интеллектуальной собственно-
сти. Многие отмечают, что регистрация трехмер-
ных товарных знаков все больше и больше рас-
пространяется в мире. Особенно развито в сфере 
охраны трехмерных объектов в качестве товар-
ных знаков европейское законодательство. Так, 
согласно Директиве (ЕС) 2015/2436 о Товарных 
знаках Европейского союза [8] также охраняется в 
качестве товарного знака внешний вид изделия. 
Товарные знаки ЕС (ТЗЕС) охраняются в течении 
10-летнего срока, согласно Статье 48 Директивы 
ЕС о ТЗЕС. Чтобы получить охрану в качестве 
ТЗЕС, упаковка товара должна соответствовать 
критериям товарного знака (должна обладать раз-
личительной способностью и не должна быть обу-
словлена функциональностью). Стоит отметить 
важную особенность, относительно функциональ-
ности. Во-первых, в оппозицию к европейским 
тенденциям, в США середины 20 века, соответ-
ствующие ведомства придерживались принципа, 
согласно которому отказ по причине утилитарной 
функциональности в регистрации товарного знака 
на упаковки и трехмерные объекты не допускался 
[9;90]. Сама идея, что форма товара обусловлена 
также и его функцией, по логике, не должна огра-
ничивать охрану в качестве товарного знака. 
Иными словами, когда форма товара обусловлена 
сущностью самого товара.

Подводя итог вышесказанному о трехмер-
ных объектах, следует сказать следующее. Сама 

по себе необходимость охраны объемных товар-
ных знаков сохраняется даже при разделении 
таких знаков и промышленных образцов. Хотя 
европейское законодательство идет по пути того, 
чтобы максимально сблизить регулирование про-
мышленных образцов и товарных знаков, о чем 
еще ранее писал С.В. Ловцов [3;22]. Вместе с 
этим, российские суды дают защиту объемным 
товарным знакам, если нарушение прав на такой 
ТЗ проявляется в форме введения в оборот изде-
лий с дизайном, схожим до степени смешения с 
зарегистрированным ТЗ [4].

Стоит отметить, что против режима товар-
ного знака для трехмерных объектов действует 
тот факт, что большинство трехмерных объектов, 
в силу своего происхождения, не могут обладать 
(и не обладают) различительной способностью, а 
также сложно определить отделим ли объемный 
внешний вид от функционала изделия. Таким 
образом, однозначного и бесспорного механизма, 
который бы в полной мере соответствовал трех-
мерным объектам, на данный момент в россий-
ском праве не закреплено.
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П
едагогические условия мы понимаем, 
как комплекс обстоятельств в акаде-
мической среде, позволяющий опре-

делить тот или иной ресурс (кейс) целенаправлен-
ного отбора элементов содержания обучения, 
методов (приемов), а также организационных 
форм обучения (воспитания) для достижения 
целей (в нашем случае – для развития общекуль-
турных компетенций).  Далее рассмотрим, что 
входит в содержание понятия «цифровизация» в 
обучении. Во-первых, вопреки расхожему мнению 
цифровизация не является синонимом дистанци-
онного обучения, не является имитацией образо-
вательной деятельности различными формами 
академического общения в виртуальном мире. 
Во-вторых, цифровизация является одним из 
базовых интерактивных методов обучения, осно-
ванных на непосредственном взаимодействии 
всех участников образовательного  процесса 
посредством использования передовых информа-
ционных технологий. В-третьих, цифровизация 
является моделью современной образовательной 
среды, включающей качественный обучающий 
контент для общего содержания образовательной 
деятельности. В-четвертых, цифровизация – это 
грамотный (оптимальный) выбор технических 
средств, информационных продуктов, мультиме-
дийных моделей подачи учебного материала. 
В-пятых, цифровизация – это трансмедиальный 
перевод (оцифровка) учебной, учебно-научной 
информации (в виде мультимедийных приложе-
ний, гиперссылок, веб-сайтов, электронных энци-
клопедий и словарей, презентаций и проч.). В 
условиях цифровизации обучения существенно 
изменилось содержание общекультурных компе-
тенций [1] . 

 Кроме того, в цифровую эпоху существенно 
изменились содержание и форма образование и 
обучения. Появление дополнительных источников 
информации определило возросшую потребность 
в самостоятельном поиске и анализе информации 
с помощью современных информационно-поиско-
вых технологий[2]. Возможность работать «с тек-
стовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедий-
ным оборудованием фактом особого значения 
интегрировала дистанционный доступ к образова-
тельным ресурсам, интерактивные методы в обу-
чении, непосредственное общение с преподава-
телями (учителями), студентами, друзьями, посе-
щение сетевых библиотек» [3]. В практике обуче-
ния появилась «возможность использовать 
универсальные программные средства реализа-
ции технологий: редакторы, электронные таблицы, 
средства моделирования, информационные 
языки, словари, классификаторы, тезаурусы, 
средства защиты, профессионально-ориентиро-

ванные программные средства реализации техно-
логий: издательские системы, системы реализа-
ции технологий автоматизации обработки данных, 
системы искусственного интеллекта» [4]. В свете 
сказанного выше обозначим педагогические про-
тиворечия в развитии общекультурных компетен-
ций студентов посредством цифровых форм и 
методов обучения. С одной стороны, культура как 
опыт духовной деятельности человека – косный и 
консервативный организм, где цифровые сред-
ства обучения как путеводитель к приобщению к 
сокровищнице мирового искусства, к общечелове-
ческим нормам и ценностям малорезультативны. 
С другой стороны, цифровые технологии позво-
ляют не только оперативно находить нужную 
информацию о мире и человеке, но и приобщаться 
к мировой культуре, к истории духовной сферы 
человека посредством различных трансмедиаль-
ных форм (виртуальные экскурсии, документаль-
ный видеоконтент, учебные фильмы) [5]. С одной 
стороны, цифровые средства и методы обучения 
являются факультативными в развитии общекуль-
турных компетенций, поскольку «цифра» не спо-
собна сформировать базовые фундаментальные 
знания о культуре человека, о мире и обществе. С 
другой стороны, оптимальный выбор средств 
цифровых методов и приемов в обучении позво-
ляет отвечать вызовам времени и учитывать осо-
бенности обучающихся, выросших в цифровую 
эпоху, позволяет конструировать новые виды 
учебных материалов (образовательный контент), 
ориентированных на развитие общекультурных 
компетенций студентов с учетом технологических 
вызовов времени, новой аксиологической ситуа-
ции. Наметим возможные цифровые средства и 
методы в развитии общекультурных компетенций.

Функции цифровых методов и приемов 
обучения в развитии общекультурных компетен-
ций, по нашему мнению, заключаются в следую-
щем:

1. Развитие «смыслового» (мотивирован-
ного) обучения, отвечающего вызовам времени, 
что делает постижение гуманитарных знаний о 
мире и обществе интересным, насыщенным и 
занимательным.

2. Полифункциональное развитие когнитив-
ных возможностей личности, способной выпол-
нять множество учебных опций в предельно сжа-
тые сроки.

3. Развитие базовых компетенций, направ-
ленных на комфортное существование в агрес-
сивной цифровой среде (преодоление культур-
ного нигилизма, кризиса системы ценностей и 
проч.). 

Таким образом, вызовы цифровой эпохи 
определяют необходимость грамотной стратегии 
цифровой дидактики, направленной на создание 
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педагогических условий, способствующих сохра-
нению духовной, религиозной, художественной 
культуры, выраженной в литературе и языке, фор-

мированию базовых духовно-нравственных цен-
ностей, исторических и национально-культурных 
традиций, развитие основных каналов социализа-

ции личности и приобщения ее к культурноистори-
ческому опыту человечества, создание устойчи-
вой и безопасной духовной среды с учетом совре-

менных вызовов и угроз, стоящих перед цифровой 
эпохой.
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С
тановление современного предприни-
мательства в России началось со вто-
рой половине 80-ых годов XX века во 

времена позднего СССР. Именно в это период 
начинает формироваться нормативная база в 
области предпринимательства, которая зарождает 

правовое регулирование предпринимательской 
деятельности в России. 

Не смотря на распространенное мнение об 
отсутствии легального частного предпринима-
тельства в СССР, оно имело место и даже было 
закреплено в Конституциях страны разных лет, но 
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с некоторыми оговорками. Так, Конституция СССР 
1936 г. [1] допускала функционирование мелких 
частных хозяйств единоличных крестьян и куста-
рей без использования при этом чужого труда 
(ст.9). Конституция СССР 1977 г. [2] разрешала 
индивидуальную трудовую деятельность граждан, 
членов их семей в таких сферах как кустарное 
ремесло, сельское хозяйство, бытовое обслужи-
вание и др. (ст.17). Предполагалось использова-
ние именно личного труда, также указывалось, 
что государство регулирует данную деятельность 
в интересах общества.

Хотя в СССР частная собственность отвер-
галась как идеологически чуждая, в гражданском 
законодательстве существовали такие понятия 
как «собственность граждан», «собственность 
граждан, занимающихся индивидуальной трудо-
вой деятельностью», которые были приравнены 
друг к другу.

На уровне государства считалось, что такая 
деятельность укладывается в рамки функциони-
рования экономики социалистической системы. 
Тем не менее отдельных общесоюзных норматив-
но-правовых актов, детально регулирующих в 
стране индивидуальную трудовую деятельность 
долгое время не существовало. Основными доку-
ментами, которыми регулировалась индивидуаль-
ная трудовая деятельности граждан Советского 
Союза, являлись Правила регистрации некоопе-
ративных кустарей и ремесленников, утвержден-
ные Постановлением Совета Министров СССР от 
30 июня 1949 года [11], Положение о кустарно-ре-
месленных промыслах граждан 3 мая 1976 года 
[12] (утратил силу в 1987 году), заменившее собой 
предыдущий нормативный акт. Данные положе-
ния по большей части вводили лишь перечень 
запрещенных видов деятельности граждан и 
порядок регистрации граждан, необходимый для 
занятия кустарно-ремесленной деятельностью.

Тем не менее в середине 1980-ых годов ока-
занием услуг населению в той или иной мере 
занимались в общей сложности не менее 17—18 
млн человек, а их валовая выручка составляла 
примерно 16 млрд руб., т. е. около трети общего 
объема платных услуг, оказанных общественной 
сферой бытового обслуживания. На долю индиви-
дуальной трудовой деятельности граждан прихо-
дилось до 30% ремонта сложных бытовых прибо-
ров, 45% ремонта жилых помещений, 50% 
ремонта обуви [19].

19 ноября 1986 г. вступил в силу Закон СССР 
«Об индивидуальной трудовой деятельности» [4], 
разрешивший гражданам изготавливать различ-
ные изделия, выполнять работы, оказывать услуги 
на договорных началах. Закон запрещал привле-
чение наемного труда и извлечение нетрудовых 
доходов (абз. 4 ст. 1). Законом были заложены 

основы для формирования в будущем коммерче-
ских юридических лиц. Например, в ст.1 устанав-
ливалось, что поощряется вступление граждан в 
договорные отношения с предприятиями, учреж-
дениями, организациями и объединение этих 
граждан в кооперативы, добровольные общества 
и товарищества. Хотя на этапе принятия данного 
закона и декларировалось, что вступление его в 
силу не значит признание предпринимательства 
[18], фактически это и произошло [20].

В соответствии с законом об индивидуаль-
ной трудовой деятельности для того, чтобы ей 
заниматься, гражданам необходимо было полу-
чить удостоверение либо приобрести патент в 
исполнительном комитете Совета народных депу-
татов, который наряду с органами внутренних дел 
и налоговой службой также осуществлял контроль 
деятельностью граждан.

Параллельно стало развиваться и законода-
тельство о борьбе с нетрудовыми доходами. Всту-
пил в силу Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 мая 1986 г. № 4719-XI «Об усилении 
борьбы с извлечением нетрудовых доходов» [13], 
вводивший и уточняющий ответственность (в том 
числе уголовную) в отношении граждан, занимаю-
щихся индивидуальной трудовой деятельностью 
и нарушающих законодательство.

Индивидуальной трудовая деятельность 
возможна была лишь в свободное от основной 
работы время (за исключением отдельных катего-
рий граждан). Налицо прослеживалась незавер-
шенность нормативных положений о регулирова-
нии данной деятельности [21].

Через месяц после июньского выступления 
Горбачева М.С. в 1987 на Пленуме ЦКПСС, в кото-
ром он заявил о необходимости глубоких и рево-
люционных преобразований в стране, Пленумом 
ЦК КПСС принимается Постановление от 17 июля 
1987 г. N 816 «О задачах партии по коренной пере-
стройке управления экономикой» [14]. В поста-
новлении активно критиковалась работа одного из 
ключевых государственных органов в стране -  
Госплана СССР, озвучена необходимость «ради-
кальной реформы управления экономикой» и 
«коренной перестройки всей системы планирова-
ния». В постановлении также обосновывалось 
расширение демократических основ управления, 
предложены меры по совершенствованию плани-
рования и др. Идеи, которые были описаны в 
постановлении, легли в основу будущих норма-
тивных актов страны в сфере экономики.

Центральным элементом экономической 
реформы, начавшейся в 1987 г. и попытавшейся 
изменить значение предприятия в системе эконо-
мики государства, являлся Закон СССР от 30 
июня 1987 г. «О государственном предприятии 
(объединении)» [5]. Данный закон существенно 
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изменил базовые основы планирования в стране 
и роль государственного предприятия как состав-
ной ее части. Декларировалось, что предприятие 
работает на условиях самофинансирования, с 
целью получения прибыли, происходил отказ от 
целевого планирования посредством внедрения 
рекомендательных контрольных цифр, направля-
емых государственными органами. Предполага-
лось, что предприятия будут самостоятельно 
определять объем, номенклатуру и качество 
выпускаемой продукции, деятельность свою будут 
осуществлять через государственный заказ. Тем 
самым должен был обеспечиваться отказ от 
директивного плана и замена его направляющим 
планом. [22].

 Следующим значимым шагом навстречу 
рыночным отношениям стал постановка на ком-
мерческие рельсы негосударственных объедине-
ний – кооперативов.

Закон СССР от 26 мая 1988 г. «О кооперации 
в СССР» [6] утвердил за кооперативами полную 
хозяйственную самостоятельность и осуществле-
ние деятельности на принципах самофинансиро-
вания, обеспечил такие права как сбыт продукции 
по свободным ценам, выпуск ценных бумаг, право 
создание банковских структур и др. В ст.18 за коо-
перативами закреплено право   самостоятельного 
планирования и ведения хозяйственной деятель-
ности и социального развития своих сотрудников. 
Тем самым государство отошло от стратегии пол-
ного контроля потенциально возможных крупных 
единиц в экономике страны. Интересно также 
отметить, что крупнейшее в мире социалистиче-
ское государство отклонилось от курса социаль-
ного развития личности (внутри кооператива). 
Закон о кооперации до настоящего времени пол-
ностью не отменен и действует на территории РФ 
(последняя редакция от 15.04.1998), за исключе-
нием частей о сельскохозяйственной кооперации, 
деятельности кооперативов в сферах производ-
ства и услуг, садоводческих товариществ и дач-
ных кооперативов.

Важным этапом в развитии законодатель-
ства об индивидуальном предпринимательстве 
стало принятие Закона СССР от 06.03.1990 «О 
собственности в СССР» [7], в соответствии с кото-
рым за гражданином признавалось право приме-
нять свои способности как самостоятельно, так и 
на основе трудового договора. Действовал ука-
занный закон непродолжительное время. Поста-
новлением ВС РСФСР от 24.12.1990 N 444-1 «О 
введении в действие Закона РСФСР «О собствен-
ности в РСФСР» [15] его положения были при-
знаны не подлежащими применению (кроме 
ст.25).

Закон РСФСР от 24.12.1990 N 443-1 «О соб-
ственности в РСФСР» [8] также предусматривал 

право самостоятельного распоряжения гражда-
нами своими способностями к труду либо посред-
ством заключения договора. При ведении пред-
принимательской и иной не запрещенной дея-
тельности, работодатели могли заключать дого-
воры с гражданами об использовании их труда. В 
свою очередь, граждане по таким договорам 
имели право участвовать в доходах от использо-
вания своего труда, вносить вклад в имущество 
предприятия, на котором они работают, и полу-
чать долю прибыли этого предприятия пропорцио-
нально своему вкладу.

25 декабря 1990 г. в РСФСР был принят 
Закон «О предприятиях и предпринимательской 
деятельности» [9], впервые закрепивший термин 
«предпринимательство» и определил его как 
«инициативная самостоятельная деятельность 
граждан и их объединений, направленную на 
получение прибыли». В законе уже не содержится 
норма о том, что государство обеспечивает регу-
лирование деятельности граждан в интересах 
общества, как это было в Конституции СССР 1977 
г. и Законе СССР «Об индивидуальной трудовой 
деятельности». Тем не менее, по мнению автора 
статьи, в настоящее время формулировка о «регу-
лировании в интересах общества» не потеряла 
своей актуальности в России как социально ори-
ентированным государстве. В п.2. статьи 1 «риск» 
впервые на законодательном уровне указан как 
один из признаков предпринимательской деятель-
ности. Закон вводит новое, отличное от общесо-
юзного, понятие предприятия (ст.4) [23]. Один из 
важнейших моментов нормативного акта - единый 
подход со стороны государства ко всем предприя-
тиям вне зависимости от организационно-право-
вой формы. Предприятия получают равные права 
для занятия предпринимательской деятельно-
стью.

2 апреля 1991 г. в СССР был принят Закон 
«Об общих началах предпринимательства граж-
дан в СССР» [10], признавший возможность зани-
маться предпринимательством (с образованием 
юридического лица и без), и разрешивший исполь-
зование наемного труда, что, в свою очередь, 
ознаменовало переход к рыночным отношениям 
на общесоюзном уровне. Также в законе закре-
плялась особая форма предпринимательства - 
предпринимательская деятельность руководи-
теля предприятия. Данная форма предпринима-
тельства представляется весьма спорной, т.к. 
договор, на основании которого действовал руко-
водитель фактически представлял из себя трудо-
вой договор с закрепленными социальными 
гарантиями, правами и обязанностями, указан-
ными в трудовом законодательстве. В настоящее 
время аналогичных норм законодательство Рос-
сии не содержит.
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В начале 90-ых происходит активное зако-
нотворчество в области предпринимательства. 
Регулирование зарождающейся рыночной эконо-
мики происходило в том числе с помощью приня-
тых Законов РСФСР от 22.11.1990 № 348-1 «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве», от 
22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограниче-
нии монополистической деятельности на товар-
ных рынках», от 03.07.1991 № 1531-1 «О привати-
зации государственных и муниципальных пред-
приятий в РСФСР», от 20.02.1992 № 2383-1 «О 
товарных биржах и биржевой торговле», от 
28.05.1992 № 2859-1 «О поставках продукции и 
товаров для государственных нужд», от 19.06.1992 
г. № 3085-I «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Рос-
сийской Федерации»  и др.

12 декабря 1993 принята Конституция РФ 
[3]. Она стала основополагающим документом о 
регулировании предпринимательской деятельно-
сти в России, предусматривающей право каждого 
на использование своих способностей и имуще-
ства для предпринимательской и иной деятельно-
сти (п.1 ст.34). В нормативном акте определены 
основы для обеспечения предпринимательской 
деятельности, в частности, гарантия единства 
экономического пространства, свободное переме-
щение товаров, услуг и финансовых средств; кон-
курентная среда, свобода экономической дея-
тельности, признание и защита многообразия 
форм собственности (частной, государственной, 
муниципальной и иной),  также установлены иные 
права, имеющие непосредственное отношение к 
предпринимательской деятельности: на свобод-
ное передвижение и выбор места жительства, на 
частную собственность, распоряжения способно-
стями к труду, свободу творчества, возмещение 
государством вреда, причиненного незаконными 
действиями и др.

На самом высоком уровне закреплено суще-
ственное значение предпринимательской дея-
тельности для государства. Право на занятие ею 
не ограничивается даже в таких исключительных 
обстоятельствах как чрезвычайное положение (п. 
3 ст. 56 Конституции РФ). 

30 ноября 1994 г. вступила в действие пер-
вая часть Гражданского кодекса [16], в ст. 2 кото-
рой дано новое понятие предпринимательской 
деятельности. Данное определение действует и в 
настоящее время. В отличие от прежнего толкова-
ния понятия, определение не только дополняется 
признаками систематичности и рискового харак-
тера, но и перестало содержать такой признак, как 
«инициативность». По мнению автора настоящей 
статьи, исключение неоправданно, т.к. именно 
инициативность позволяет предпринимательству 
быть наиболее эффективным с точки зрения опе-

ративности принятия решений, выполнения кон-
кретных действий по достижению результата и 
внедрения инноваций, что в конечном счете может 
вести к увеличению прибыльности и иных эконо-
мических показателей.  С принятием первой части 
Гражданского кодекса также в ст.23 введен тер-
мин «индивидуальный предприниматель». 
Легальное определение термина до сих пор отсут-
ствует.

В продолжение развития законодательного 
регулирования предпринимательства принима-
ется Указ Президента РФ от 08.07.1994 №1482 
«Об упорядочении государственной регистрации 
предприятий и предпринимателей на территории 
РФ» [17], закрепляющий процесс регистрации 
предприятий и предпринимателей (включая ино-
странных граждан и лиц без гражданства). Одним 
из первых нормативных актов Российской Феде-
рации в сфере предпринимательской деятельно-
сти стал Федеральный закон от 14.06.1995 № 
88-ФЗ «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации», 
определивший критерии отнесения организаций и 
граждан к субъектам малого предприниматель-
ства, впервые законодательно закрепивший меры 
государственной поддержки и др. Закон стал сво-
еобразной дорожной картой малого предпринима-
тельства.

Отмечаем отсутствие в современном зако-
нодательстве России легальных определений 
терминам «государственное регулирование», 
«государственное регулирование экономики», 
«государственное регулирование предпринима-
тельской деятельности». На это, в частности, 
обращали внимание такие ученые как Шишкин 
С.Н., Циммерман Ю.С. и др. Отечественная док-
трина выработала множество прикладных опре-
делений данным терминам (Мартемьянов В.С., 
Губин Е.П, Белых В.С., Отнюкова Г.Д. и др.) и 
предлагает решить этот вопрос.

Обращаем внимание, что хотя в СССР и был 
принят закон, регулирующий общие начала пред-
принимательства, в России до настоящего 
момента отсутствует подобный федеральный 
закон в этой сфере. Остается неясным почему 
законодатель не восполняет пробел, оставляю-
щий неопределенность относительно общих прин-
ципов регулирования предпринимательства.

Современное законодательство о предпри-
нимательской деятельности России далеко от 
совершенства и сейчас видится хаотичным, не 
имеющим ясной структуры и системы массивом 
большого количества нормативно-правовых 
актов, а также отдельных положений, содержа-
щихся в различных кодексах. В настоящее время 
не стихают дискуссии относительно необходимо-
сти принятия единого нормативного акта о пред-
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принимательстве. Разные мнения на это счет 
высказывали такие ученые как Лаптев В.В., 
Иоффе О.С., Суханов Е.А, Книпер Р., Губин Е.П. 
Ершова И.В., Дойников И.В., Попондопуло В.Ф. и 
др. 

По мнению автора настоящей статьи, приня-
тие единого нормативного акта в сфере регулиро-
вания предпринимательской деятельности, закре-
пляющего основные цели, принципы ее регулиро-
вания, защиты и поддержки, порядок взаимодей-
ствия предпринимателей с государственными 
органами и т.д. может стать дорожной картой, 
стержнем предпринимательских отношений в 
стране и стать закономерным этапом развития 
законодательства в этой сфере.
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Аннотация: Актуальность темы данной статьи обусловлено тем, что в настоящее 
время существуют множество дискуссионных вопросов, которые относятся к свободе до-
говора. Большое внимание отводится к гражданско-правовой сущности и пределов принци-
па свободы договора, которая на данный момент обоснована активно изменяющимся граж-
данским законодательством и правоприменительной практикой, что в совокупности влия-
ет на реализацию принципа свободы договора. Так, при изучении принципа свободы догово-
ра необходимо изучение не только его понятия и классификации, но в целом место свободы 
договора в гражданском праве и применение его в правоприменительной практике. При 
изучении такого правового явления как свобода договора, нельзя ограничиваться лишь пра-
вовым наполнением данного принципа, поэтому предлагается его комплексное изучение. 
Необходимо рассматривать различные основания возникновения свободы договора, и, са-
мое главное, основания его ограничения.
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Annotation. The relevance of the topic is because at present there are many debatable issues 
that relate to freedom of contract. Much attention is paid to the civil law essence and limits of the 
principle of freedom of contract, which is currently justified by actively changing civil legislation and 
law enforcement practice, which together affects the implementation of the principle of freedom of 
contract. Thus, when studying the principle of freedom of contract, it is necessary to study not only 
its concept and classification, but in general the place of freedom of contract in civil law and its appli-
cation in law enforcement practice. When studying such a legal phenomenon as freedom of contract, 
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М
ногие годы вопрос о понятии прин-
ципе свободы договора в юридиче-
ской науке является спорным, науч-

ные исследования содержат различные мнения 
относительно структуры и сущности этого важней-
шего института гражданского права. Конституци-
онные основы такого принципа, как принцип сво-
боды договорного соглашения определен и закре-
плен в ст. 8 и 34 Конституции РФ. Согласно упомя-
нутым нормам, определена гарантия свободы 

экономической деятельности, а кроме того и 
право гражданина на свободное использование 
своих собственных способностей и именующе-
гося имущества для реализации предпринима-
тельской и иной деятельности экономического 
характера [1]. Согласно общему действующему 
правилу, граждане страны и юридические лица 
являются свободы при заключении различных 
договорных соглашений [2]. Подчеркивается, что 
в основу рассматриваемого принципа включается 
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ряд основных аспектов. К ним относятся следую-
щие: свободное волеизъявление, свободный 
выбор второй стороны договорного соглашения, 
свобода заключения договорного соглашения. 
Следует обратить внимание, что вышеуказанные 
аспекты говорят о том, что стороны по граждан-
скому законодательству являются равными и 
независимыми по имущественному вопросу и по 
административному подчинению.

Прежде всего, следует рассмотреть историю 
развития исследуемого принципа. Принцип сво-
боды договора возник еще в древние времена. 
Если быть точнее, то первое упоминание о нем 
встречается в римском праве. Упомянутое право 
сначала базировалось на общей парадигме о 
заключении договорных соглашений в строгой 
форме, а несколько позже договорная свобода 
обрела более широкое применение и стала бази-
роваться на больше свободе каждой из сторон 
договора. До XVIII столетия на территории нашего 
государства частное право и договорная свобода 
не были настолько развитыми. Активное развитие 
исследуемого принципа началось в конце XIX 
века, чему послужила подготовка проекта Граж-
данского уложения 1882 года. Стоит особо отме-
тить, что упомянутый проект так и не был введен, 
как закон. Именно по этой причине частное право 
на территории России пошло по несколько иному 
пути своего развития [9].

Преимущественное большинство уче-
ных-правоведов придерживались мнения о том, 
что договорное соглашение выступает в качестве 
частного закона. Свое мнение они обуславливали 
тем аспектом, что в нем регулируется частные 
интересы каждой из сторон договорного соглаше-
ния, и они обладают отдельными аспектами дей-
ствующего законодательства, поскольку для 
каждой стороны они носят характер императив-
ного предписания. 

Становление обязательственного права, по 
мнению О.С. Иоффе, затормозилось на весь 
период вызванного военным коммунизмом свер-
тывания экономического оборота [6]. Исследова-
тель И.П. Покровский подчеркивал, что каждое 
договорное соглашение выступает в качестве 
реализации частной автономии, которая в свою 
очередь и составляет необходимое предположе-
ние действующего в стране гражданского права  
[7]. Таким образом, исходя из вышеуказанного 
следует, что дискуссия относительно принципа 
свободы договора ведется многие годы между 
учеными.

Принцип свободы договора закреплен в п. 1 
ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ). Согласно рассматриваемой 
норме, гражданское законодательство базируется 
на признании равенства всех участников отноше-

ний, регулируемых им, а кроме того неприкосно-
венности собственности, свободы договорного 
соглашения, недопустимости вмешательства 
кого-либо в свободы договорного соглашения, 
необходимости беспрепятственной реализации 
гражданских прав, а вместе с тем и соответствую-
щего обеспечения восстановления нарушенных 
законных прав одной из сторон и обеспечения их 
судебной защиты [1].

В 2014 году Высшим Арбитражным Судом 
Российской Федерации (далее – ВАС РФ) было 
издано постановление № 16 «О свободе договора 
и ее пределах» (Постановление № 16) для прояс-
нения отдельных вопросов применения принципа 
свободы договора в связи с трудностями и спор-
ными случаями в правоприменительной практике 
[3]. Данное постановление, главным образом 
сосредоточено на механизмах применения к дого-
ворным отношениям императивных и диспозитив-
ных норм, а также примерных условий и тради-
ций. Одной из значимых идей постановления 
является рекомендация учитывать цели законода-
теля при толковании норм и избегать исключи-
тельно буквального толкования. 

В большинстве своем, упомянутое Поста-
новление посвящено разъяснению такого меха-
низма, как ограничение свободы договорного 
соглашения, в том числе и посредством действу-
ющих законодательных норм. Подчеркивается, 
что свобода договора может быть несколько огра-
ничена для того, чтобы обеспечить соответствую-
щую и достойную защиту наиболее слабой сто-
роны договорного соглашения, а также интересов 
третьих лиц и различных публичных интересов. 
На сегодняшний день ГК РФ имеет огромное 
число императивных норм, что существенно ска-
зывается на правоприменительной практике. 
Стоит особо отметить, что существующая про-
блема императивности и диспозитивности норм 
договорного права считалась довольно актуаль-
ной, а кроме того и наиболее дискуссионной в 
юридической науке, еще со времен прошлого сто-
летия [8]. После того, как в 2014 году было при-
нято Постановление, Верховный Суд Российской 
Федерации (далее – ВС РФ)  представил довольно 
большое количество всевозможных разъяснений 
по нему [3].

Особое внимание следует уделить тому 
обстоятельству, что свобода договора постоянно 
находится в динамичном движении. Каждое дого-
ворное соглашение выступает в качестве индиви-
дуального творчества контрагентов, где в силу 
диспозитивности норм ГК РФ они обладают пра-
вом определять и закреплять свои собственные 
условия. Именно по этой причине, вопросы об 
ограничении договорных возможностей или же о 
дозволении включения отдельных условий в дого-
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ворное соглашение, в большинстве своем, опре-
деляются судебным органом посредством толко-
вания и разъяснения условий данного соглаше-
ния, выявления воли каждой из сторон, определе-
ния истинного смысла и правовой природы нормы 
права посредством проецирования ее на основ-
ные принципы действующего ГК РФ.

Согласно Постановлению Пленума ВС РФ 
№ 49 (Постановление № 49), изданного в 2018 
году, дается разъяснение по тем вопросам, кото-
рые связаны с рамочным, публичным, предвари-
тельным, абонентским договорным соглашением, 
а кроме того заверениями об обстоятельствах, 
толкованием и заключением договорного согла-
шения [4]. Следовательно, посредством Поста-
новления № 49 представилось возможным разъ-
яснить Постановление № 16 в вопросах свободы 
договорного соглашения в отношении п. 11 о тол-
ковании упомянутого соглашения. 

В упомянутом разъяснении указывалось, 
что при разрешении споров, которые возникают 
из договорных соглашений, при неясности его 
основных условий и отсутствии возможности 
определения фактической общей воли сторон, 
принимая во внимание цели договорного согла-
шения, толкование судебным органом условий 
договорного соглашения в обязательном порядке 
должно осуществляться в пользу стороны-контра-
гента, которая и сформировала проект рассма-
триваемого соглашения или выдвинула формули-
ровку определенного условия. В рассматривае-
мом случае особое внимание необходимо уделить 
тому обстоятельству, что данный пункт фактиче-
ски закрепил такой принцип толкования договор-
ного соглашения, как «contra proferentem» и 
совсем неясным оставался вопрос, связанный со 
способами, посредством которых судебный орган 
должен осуществлять толкование договорного 
соглашения для того, чтобы соблюсти единообра-
зие уже существующей судебной практики. 

С момента принятия Пленума ВАС РФ от 
14.03.2014 № 16 и до настоящего времени насчи-
тывается более ста судебных дел, где ВС РФ ссы-
лается на данное определение. Так, например, 
согласно Определению Судебной коллегии по 
гражданским делам ВС РФ от 27.06.2017 № 
41-КГ17-8, индивидуальный предприниматель 
(далее – ИП) и гражданин А. заключили договор 
об оказании услуг, по условиям которого ИП обя-
зался организовать ознакомление гражданина А с 
объектом недвижимости. Согласно данному дого-
вору, гражданин А обязался в дальнейшем выпла-
тить 6% от стоимости приобретаемого объекта 
недвижимости, что в дальнейшем не сделал. 
Суды первой и апелляционной инстанций отка-
зали в удовлетворении иска ИП о взыскании 

оплаты по договору возмездного оказания услуг в 
размере установленных 6% от стоимости недви-
жимости. Верховный суд отменил апелляционное 
определение и указал на возможность установле-
ния оплаты услуг фактом покупки квартиры [10].

Так, в определении Судебной коллегии по 
экономическим спорам ВС РФ от 20.07.2017 № 
305-КГ17-3423 по делу № А40-60408/2016 уста-
новлено, что заказчик вправе устанавливать такое 
условие, так как оно не является дополнительным 
требованием к участникам закупки, а лишь огра-
ничивает способ исполнения договора, тем самым 
Верховным судом были отменены все решения 
нижестоящих инстанций [11]. По материалам дела 
было установлено, что заказчик разместил изве-
щение и документацию о закупке. При этом уста-
новил запрет на привлечение к исполнению дого-
вора субподрядчика и соисполнителя. Результа-
том таких действий стала жалоба участников 
закупки в антимонопольную службу о незаконно-
сти установления таких условий. Антимонополь-
ная служба поддержала заявителей. Заказчик 
обратился в суд, но в трёх судебных инстанциях 
получил отказ, в виду того, что законодательство 
о закупках не разрешает устанавливать в закупоч-
ной документации требования о выполнении 
работ по контракту лично, без привлечения 
субподрядчиков и соисполнителей. На сегодняш-
ний день правоприменительная практика активно 
движется в сторону установления свободы выбора 
договорных условий. Ведь договорное право, в 
первую очередь, это творческий процесс контра-
гентов по установлению, изменению или прекра-
щению договорных отношений.

Таким образом, свобода договора не безгра-
нична: она существует в рамках действующих 
нормативных актов, обычаев делового оборота, а 
действия сторон договора должны основываться 
на принципах разумности, добросовестности и 
справедливости. Наряду со свободой в договор-
ном праве должно существовать и принуждение. 
Свобода договора ограничивается в интересах 
общества, более слабой стороны договора или 
кредитора. Необходимость законодательно огра-
ничивать принцип свободы договора для обеспе-
чения баланса интересов всех участников граж-
данского обращения, защиты интересов государ-
ства и общества, избегая одновременно государ-
ственного принуждения при регулировании 
гражданских отношений, является достаточно 
важной проблемой, которая станет предметом 
дальнейшего исследования.
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ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ОСПАРИВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ СДЕЛОК, ОСПАРИВАЕМЫХ 

ПО ОБЩЕГРАЖДАНСКИМ ОСНОВАНИЯМ

Аннотация: В данной статье автор анализирует характерные особенности рассмо-
трения обособленных споров, в которых основанием для признания сделки недействитель-
ной, выступают не специальные нормы, а общегражданские, что предполагает выход за 
диспозицию специальных норм, и, следовательно, представление доказательств возмож-
ной квалификации деликта (сделки) в рамках общегражданского законодательства.   

Также в статье определяются основания, которые необходимо доказать стороне 
спора для целей определения обстоятельств, позволяющих определить сделку с пороками, 
что может быть основанием для применения общегражданских норм, даже за пределами 
сроков, предусмотренных специальными нормами в банкротстве. 

Данное исследование отражает несовершенство (неполноту) положений Закона о 
банкротстве в контексте отсутствия конкретных обстоятельств, в силу которых мож-
но сразу определить сделку, как выходящую за пределы диспозиции, установленной ст. 
61.2, 61.3 Закона о банкротстве, так как на данный момент суды по-разному трактуют 
возможность ссылаться на общегражданские нормы в деле о банкротстве, что сказыва-
ется на отсутствии сформированной судебной практики по данному вопросу. 

Важность предложенной в статье темы исследования обосновывается количеством 
рассматриваемых дел, в которых суды исследуют обстоятельства, предусматривающие 
применение ст. 10, 168 ГК РФ, где заявители используют указанные нормы с целью обойти 
общие сроки оспаривания сделок в деле о банкротстве, что должно пресекаться и требует 
законодательного регулирования.  

При этом с учетом отсутствия единообразной судебной практики в применении об-
щегражданских норм в деле о банкротстве суды зачастую выносят решения, которые не 
соответствуют сложившейся судебной практике, что нарушает нормы материального и 
процессуального права при исследовании доказательств по делу. 

Цель: Целью исследования является разработка перечня определенных оснований, 
позволяющих суду исследовать и определять возможность применения общегражданских 
норм при оспаривании сделок в деле о банкротстве, основываясь на конкретных обстоя-
тельствах, которые будут выступать презумпцией для признания сделки недействитель-
ной. 

Методы: Методологическую основу данной статьи составили общенаучные и специ-
альные методы научного анализа. Так с помощью диалектического метода были проанали-
зированы пределы применения института оспаривания сделок, а также конкретный меха-
низм, позволяющий признать сделку недействительной. Формально-логический метод был 
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использован при анализе норм действующего законодательства Российской Федерации и 
выявлении принципов их структурного построения, понимании их смысла и толкования. 
Применение методов прогнозирования и моделирования способствовало разработке и вне-
сению предложений по усовершенствованию правового регулирования исследуемых отно-
шений. 

Результаты: В рамках представленной статьи были исследованы основные правила, 
которые могут способствовать доказыванию в суде оснований для признания сделки не-
действительной по ст. 10, 168 ГК РФ даже за пределами сроков, установленных специаль-
ными нормами Закона о банкротстве. 

Ключевые слова: Закон о банкротстве, оспаривание сделок, выход за диспозицию 
специальных норм закона о банкротстве, ничтожность сделок, деликт, общегражданские 
нормы. 
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FEATURES OF THE PROCEDURE FOR CHALLENGING 
AND THE CONSEQUENCES OF RECOGNIZING VOID TRANSACTIONS 

DISPUTED ON CIVIL GROUNDS

Annotation: In this article the author considers the characteristic features of the consideration 
of separate disputes, in which the basis for recognizing a transaction as invalid is not because of 
special rules, but general civil ones, which implies going beyond the disposition of special rules, and, 
therefore, the presentation of evidence of the possible qualification of a tort (transaction) within the 
framework of civil law.

The article also touches upon the grounds that need to be proven to the party to the dispute, in 
order to determine the circumstances that make it possible to determine a deal with defects, which 
may be the basis for the application of general rule of civil law, even beyond the time limits provided 
for by special rules in bankruptcy.

This study reflects the imperfection (incompleteness) of the provisions of the Bankruptcy Law, 
in the context of the absence of specific circumstances due to which it is possible to immediately 
determine the transaction as going beyond the disposition established by Art. 61.2., 61.3 of the Bank-
ruptcy Law, since at the moment, the courts differently interpret the ability to refer to general civil 
norms in a bankruptcy case, which characteristically affects the lack of well-formed judicial practice 
in this matter.

The importance of this research topic is justified by the number of cases under consideration, 
where the courts investigate the circumstances providing for the application of Art. 10, 168 of the 
Civil Code of the Russian Federation, where the applicants use these rules in order to circumvent the 
general terms for contesting transactions in a bankruptcy case, which should be stopped and re-
quires legislative regulation.

At the same time, taking into account the lack of uniform judicial practice in the application of 
general civil norms in a bankruptcy case, courts often make decisions that do not comply with estab-
lished judicial practice, which violates the norms of substantive and procedural law when examining 
evidence in a case.

Key words: Bankruptcy law, challenging transactions, going beyond the disposition of special 
rules of the bankruptcy law, nullity of transactions, tort, general civil norms.
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Введение. Актуальность проблемы.
Актуальность данного исследования обо-

снована научным и практическим интересом к 
вопросу оспаривания сделок в деле о банкрот-
стве, так как одной из главных целей процедуры 
банкротства является соразмерное удовлетворе-
ние требований кредиторов. При этом в Феде-
ральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» [5] (далее – Закон о 
банкротстве) существует множество механизмов, 
позволяющих пополнить конкурсную массу долж-
ника или, по крайней мере, защитить ее от притя-
заний третьих лиц и необоснованных расходов.

Одним из механизмов, позволяющих при-
знать сделку недействительной, является приме-
нение ст. 10, 168 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть первая): Федеральный 
закон от 30 ноября 1994 г. [4] (далее – Граждан-
ский кодекс РФ) в рамках обособленного спора об 
оспаривании сделки Должника. При этом на зако-
нодательном уровне отсутствует характерный 
критерий разграничения презумпций применения 
п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве и общеграждан-
ских норм применения ст. 10 и 168 ГК РФ, в силу 
чего суды по-разному толкуют требования заяви-
телей о применении общегражданских норм в 
деле о банкротстве, так как, по мнению судов, 
специальные нормы Закона о банкротстве и так 
предусматривают всевозможные деликтные дей-
ствия, которые являются презумпцией для при-
знания сделки недействительной. Таким образом, 
проблема оснований оспаривания сделок в деле о 
банкротстве изучена не в том объеме, который 
необходим судебной системе РФ. В судебной 
практике чаще всего возникает проблема разгра-
ничения применения п. 2 ст. 61. 2 Закона о бан-
кротстве (сделки, совершенные с целью причи-
нить вред имущественным правам кредиторов) и 
ст. 10 и ст. 168 ГК РФ (сделки, совершенные при 
наличии злоупотреблением правом). Теоретиче-
скую основу настоящей научной статьи состав-
ляют исследования ведущих специалистов по 
проблемам гражданского и предпринимательского 
права Новицкого И. Б, Алексеева С. С., Ершовой 
И.В. и др. 

Особенности рассмотрения споров по 
общегражданским основаниям. 

Часто при оспаривании подозрительных 
сделок должника применение норм ст. 10, 168 ГК 
РФ и нормы п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве 
отождествляется в том, что они имеют одну группу 
гипотез, и если стороны сделки действуют недо-
бросовестно, то для признания такой сделки 
недействительной могут быть применены как 
специальные нормы Закона о банкротстве, так и 
общегражданские нормы. При этом в случае рас-
смотрения спора в общем исковом производстве 

за рамками дела о банкротстве, по общим прави-
лам, в ситуации представления доказательств 
злоупотребления правом одной из сторон, суд 
всегда может применить ст. 10 ГК РФ.

Однако, при рассмотрении обособленных 
споров в деле о банкротстве, представление дока-
зательств злоупотребления правом для целей 
применения ст. 10 ГК РФ имеет факультативный 
характер. Указанное предполагает, что в случае 
представления доказательств злоупотребления 
правом суд должен применять специальные 
нормы Закона о банкротстве до тех пор, пока не 
будет доказано, что злоупотребление правом 
выходит за диспозиции специальных норм Закона 
о банкротстве, что является основанием для при-
менения общегражданских норм в контексте ст. 
61.2, 61.3 Закона о банкротстве. 

Представляется важным разграничить ука-
занные понятия для целей их применения, для 
чего необходимо проанализировать «общие» и 
«специальные» нормы. Так, по мнению С.С. Алек-
сеева, под общими нормами следует понимать 
юридические нормы, которые распространяются 
на род данных отношений в целом, а под специ-
альными - нормы, действующие только в преде-
лах конкретного вида отношений [1, с. 360].

При этом нельзя не согласиться с позицией 
Сальникова М.А., который считает, что с целью 
разделения норм права на специальные и общие 
необходимо исследовать сферу их действия. Под 
сферой их действий подразумевается область, в 
пределах которой применяются нормы права. 
Данные пределы указаны в гипотезах правовой 
нормы, которая содержит указание на совокуп-
ность обстоятельств, в рамках которых может 
быть реализовано соответствующие правило 
поведения [2, c. 131]. 

Таким образом, характерным признакам 
специальных норм является производность их от 
общих предписаний, целевое назначение их при-
нятия, а также функционирование во взаимодей-
ствии с общими нормами права. При этом кон-
струкция применения общегражданских норм 
права требует представления доказательств того, 
что специальные нормы в данном случае не 
должны применяться, потому что совершенные 
действия выходят за пределы применения специ-
альных норм Закона о банкротстве. Важность при-
менения общегражданских норм в обособленных 
спорах в деле о банкротстве предполагает выра-
ботку общих, характерных всем деликтных дей-
ствий, после совершения которых суд должен 
будет исследовать выход за диспозицию специ-
альных норм Закона о банкротстве. Полагаем, что 
обобщение выработанных в судебной практике 
подобных действий, должно быть в дальнейшем 
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отражено в разъяснениях Верховного суда Рос-
сийской Федерации. 

В связи с этим предполагается определить 
следующие деликтные действия, которые в любом 
случае должны свидетельствовать о злоупотре-
блении правом, что должно перекладывать бремя 
доказывания обратного для целей применения 
общегражданских норм в деле о банкротстве на 
Должника или Ответчика. Так, в качестве основ-
ного злоупотребления, предполагающего мни-
мость сделки и возможность применения ст. 10 и 
168 ГК РФ, является транзитный характер встреч-
ного исполнения. 

В данном случае сторонам и суду следует 
исследовать аффилированность сторон сделки, 
которая возможно будет предполагать тот факт, 
что денежные средства были получены стороной 
сделки обратно, так как общество, которое приоб-
ретало или продавало предмет, является для 
Должника аффилированным и создает общий 
экономических интерес для сторон сделки с целью 
вывода активов. Также важно учитывать движе-
ние денежных средств, поступивших от совер-
шенной сделки, так как сам по себе факт оплаты и 
их равноценности предполагает применение 
специальных норм Закона о банкротстве. А вот 
ситуация, в которой денежные средства посту-
пают на счета Должника или контрагента, после 
чего по цепочке сделок выходят конечному бене-
фициару, который является одной из сторон сде-
лок, очевидно показывает порочность сделки, в 
которой возможно применение общегражданских 
норм для целей ее оспаривания в деле о банкрот-
стве. 

Следующим характерным признаком явля-
ется отсутствие отражения сделки или поступле-
ния денежных средств в бухгалтерской отчетно-
сти сторон. В данном случае важную роль играет 
аффилированность сторон сделки, так как аффи-
лированные лица зачастую соблюдают формаль-
ный документооборот для целей безупречного 
составления документов. Однако, если сделка 
является мнимой, то стороны могут не предусмот-
реть отражение совершения сделки в своей бух-
галтерской отчетности, что свидетельствует о 
порочности сделки и выходит за диспозицию 
специальных норм Закона о банкротстве. 

Немаловажно проверять и возможность сто-
рон сделки совершать приобретение спорного 
предмета, так как в случае отсутствия доказа-
тельств платёжеспособности стороны сделки или 
отсутствия доказательств наличия конкретной 
суммы для целей совершения сделки, сделка 
будет считаться мнимой, совершенной лишь для 
вида, с целью вывода активов Должника в пред-
дверии банкротства. 

Вместе с проверкой платёжеспособности 
стороны сделки важно проверять и возможность 
ее осуществления, так как стороны сделки могут 
предусмотреть поставку какого-либо товара или 
оказание особых услуг, которые стороны сделки 
никогда не поставляли/предоставляли. В силу 
отсутствия такого товара, склада или специали-
стов, оказывающих особые услуги, такую сделку 
также можно признать мнимой и применить обще-
гражданские нормы в деле о банкротстве. 

При всех вышеизложенных обстоятельствах 
суд, который рассматривает обособленный спор в 
деле о банкротстве, обязан исследовать обстоя-
тельства ничтожности сделки, и, в случае, если 
суд установит, что сделка ничтожна, суду не нужны 
заявления от заинтересованных лиц, чтобы при-
знать ее таковой. При вынесении судебного акта 
суд будет исходить из ничтожности этой сделки, и 
иные обстоятельства для применения специаль-
ных норм Закона о банкротстве будут игнориро-
ваться при исследовании доказательств по делу. 

Важно отметить, что такая классификация 
недействительных сделок на ничтожные и оспори-
мые на протяжении большого количества времени 
является предметом теоретических дискуссий. 
Так, нельзя не согласиться с мнением И.Б. Новиц-
кого, который указывает, что «противопоставле-
ние ничтожным сделкам оспоримых сделок не 
покоится на принципиальной основе: если оспа-
ривание осуществляется, оно приводит к «ничтож-
ности» сделки, притом не с момента оспаривания, 
а, по общему правилу, с момента совершения 
сделки, т.е. с обратной силой» [3, с. 174]. 

Полагаем, что в силу вышесказанного, необ-
ходимо классифицировать недействительные 
сделки на абсолютно недействительные, то есть 
те, которые недействительные непосредственно в 
силу нарушения закона, и относительно недей-
ствительные, которые становятся недействитель-
ными в силу их признания таковыми по специаль-
ным нормам Закона о банкротстве. Таким обра-
зом, в данном случае важно разделить указанные 
сделки, так как абсолютно недействительными 
предполагаются изначально ничтожные сделки, а 
относительно недействительные действительны 
до момента, пока суд в деле о банкротстве не при-
знает их недействительными в силу специальных 
норм Закона о банкротстве. 

Отметим, что позиция Верховного суда РФ 
исходит из того, что при наличии основания для 
применения специальных норм Закона о банкрот-
стве общегражданские нормы не должны приме-
няться. 

Однако, Верховный суд РФ делает оговорку, 
что в случае наличия у сделки пороков, выходя-
щих за пределы дефектов сделок с предпочте-
нием или подозрительных сделок, то данную 
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сделку можно признать недействительной по ст. 
10 и 168 ГК РФ. 

Иными словами, Верховный суд РФ подтвер-
дил, что для применения общегражданских норм 
о ничтожности сделки важно доказать большее 
злоупотребление, нежели то, которое уже уста-
новлено в специальных нормах Закона о банкрот-
стве [6]. 

Однако важно понимать, что в случае нали-
чия состава как для специальных норм Закона о 
банкротстве, так и для общегражданских норм, 
существует риск поглощения деликтного состава 
специальных норм Закона о банкротстве, так как в 
данном случае суды отдают приоритет уже обще-
гражданским основаниям, полагая, что представ-
ление доказательств злоупотребления и наруше-
ния закона уже является достаточным для призна-
ния сделки ничтожной в обход специальных норм 
Закона о банкротстве [7]. 

Заключительные положения, относи-
тельно перспектив развития института оспа-
ривания сделок по общегражданским нормам. 

В силу установления отдельных, специаль-
ных, деликтных обстоятельств, которые могут 
свидетельствовать о ничтожности сделки, важ-
ность их отражения в разъяснениях Верховного 
суда РФ становится все более актуальной, так как 
часто бывают случаи, когда дело о банкротстве 
возбуждено в тот период, когда прошли все сроки 
для обращения в суд по специальным нормам 
Закона о банкротстве, что свидетельствует о том, 
что сделку невозможно будет оспорить и попол-
нить конкурную массу. 

Представляется несостоятельными выводы 
судов о злоупотреблении правом со стороны 
арбитражных управляющих и кредиторов в кон-
тексте оспаривания сделки по общегражданским 
нормам в условиях пропуска сроков на оспарива-
ние сделки по специальным нормам Закона о бан-
кротстве, так как иных оснований для пополнения 
конкурсной массы не будет оставаться. 

Отметим, что выработка специальных обсто-
ятельств, предполагающих ничтожность сделки и 
перекладывающих обязанность доказывания 
обратного, будет обеспечивать баланс интересов 
сторон в условиях оспаривания сделок Должника 
в деле о банкротстве. 
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AXIOLOGICAL FOUNDATIONS OF CONSTITUTIONAL CULTURE
IN ISLAM

Annotation. The author in his article analyzes the axiological foundations of the origin and 
development of constitutional culture in Islam. Thus, according to the author, the axiological values   
fixed in the normative legal acts always correlate with the values   of the confessional order. The legal 
system and the Islamic religion are based on an identical idea of   justice, goodness, spirituality, mo-
rality as the main components of the value foundations of society. The values   of Muslim culture are 
not so much religious ideas enshrined in the Koran, Sunnah and other Muslim sources, but their in-
terpretation and interpretation in line with the Muslim philosophical tradition, as well as the result of 
a certain agreement within society. The norms, principles and presc r iptions of Islam contain the 
necessary prerequisites for the emergence and development of the foundations of  constitutional 
culture, which contain the rights and freedoms of the individual and a certain restriction of state pow-
er.

Key words: Islam, Christianity, constitutional culture, system of law, values, state power, sun-
nah, ijma, qiyas, adat, Allah, Muhammad, madhhab, fiqh, faith, traditional society, legal culture.

И
стоки конституционной культуры лежат 
не только в традиционных обществах, 
но содержатся в базовой основе рели-

гий, в том числе и в исламе.
Под конституционной культурой следует 

понимать созданную в результате государствен-
но-правового развития в культурном контексте в 
конституционной реальности когнитивно - акси-
ологическую систему, включающую в себя кон-
ституционно-правовые знания, ценности, прин-
ципы нормы и правила поведения людей в 
обществе.

  В мусульманском мире, в отличие от запад-
ного, общественные отношения регулируются 
традициями или «традиционными» источниками 
права. Основными из них являются: Коран (свя-
щенная книга ислама), сунна (предписания, свя-
занные с посланником Бога), иджма (согласован-
ное мнение мусульманской общины) и кийяс 
(суждение по аналогии).При этом, исключитель-
ную роль в мусульманском быте играет адат (обы-
чаи, правила поведения, принятые той или иной 
группой людей или действующие в определенной 
местности и соблюдаемые, главным образом, в 
силу привычки). Большинство мазхабов (религи-
озно - правовых школ) признают, что многие обы-
чаи были включены в основные источники фикха 
(законодательства) — Коран и сунну [4, с.121].

В исламе Коран является религиозной, 
философской, идеологической и моральной осно-
вой исламской цивилизации, права и государства, 
исходным началом в процессе их возникновения и 
развития. Коран – это послание, которое Аллах 
передал через пророка Мухаммеда для того, 
чтобы каждый человек мог наладить взаимоотно-
шения с Богом, с самим собой и с обществом, в 
котором он проживает и выполняет свою жизнен-
ную миссию так как того желает Бог [3, с.6].

Ислам, как и другие религии, также несет в 
своей основе ценностный конституционно-куль-

турный компонент. Например, таким компонентом 
является сама человеческая жизнь. 

В исламе жизнь воспринимается как Божий 
дар, как самое ценное из всего того, чем наделил 
Аллах (Бог, пославший к людям своего послан-
ника Мухаммада) всякое живое существо. Даро-
вание жизни и отнятие ее — исключительная при-
вилегия Аллаха. Мусульманин никогда не должен 
забывать о том, что жизнь — Божий дар, и для 
него считается священной обязанностью жить 
насыщенной жизнью и всегда быть готовым вер-
нуть ее назад с легкой совестью по первому тре-
бованию Всевышнего, поскольку в Коране ска-
зано: «Он отсрочивает им до определенного пре-
дела, когда же придет их предел, они ни на час не 
замедлят его и не ускорят» [2].

Следующей ценностью, которую несет 
ислам, считается продолжение рода человече-
ского. Продолжение рода усматривается в двух 
смыслах: во-первых, это продолжение жизни, 
дарованной Аллахом, а во-вторых — продолже-
ние веры как основного смысла жизни. Отсюда и 
пристальное внимание ислама к детальной разра-
ботке и регулированию семейно-брачных отноше-
ний. Такие явления, как искусственное прерыва-
ние беременности, т.е. аборт, эвтаназия, обеты 
безбрачия, а также заключение однополых бра-
ков, запрещены в исламе. Защита продолжения 
человеческого рода всеми средствами, которыми 
располагает ислам, в том числе и правовыми, 
приводит к укреплению института семьи. Ислам-
ская религия предусматривает наказания за пре-
любодеяние [1, с.158].

Ислам выступает за свободу экономической 
деятельности. Его экономические принципы слу-
жат построению справедливого общества, в кото-
ром честные и ответственные люди смогли бы 
найти себе достойное место и заниматься правед-
ным трудом, не основанным на коррупции, обмане, 
мошенничестве. Труд в исламе имеет очень боль-
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шое значение. Именно результатом честного, 
добросовестного труда является собственность. 
Порицается пребывание в безделье: человек не 
должен быть обузой для остальных. Бесчестным 
поведением считается паразитирование в обще-
стве. В исламе осуждается попрошайничество. 
Согласно правилам, которые подлежат неукосни-
тельному исполнению, просить подаяние разре-
шено только лишь следующим категориям людей: 
кто находится в безвыходной нищете, кто много 
задолжал и кто взял на себя долг и не может 
выплатить его. Кроме прочего, Кораном запрещен 
ростовщический процент. Основополагающим 
принципом исламской экономики является ее 
функционирование на основе справедливого рас-
пределения доходов, в том числе от природных 
богатств, и отсутствие процентов, не основанных 
на реальном вложении средств либо труда. Вся-
ческие посягательства на любую форму собствен-
ности осуждаются исламской религией [1, с.159].

В исламе понятия Аллах и государство в 
лице правителя неразделимы. Кроме этого, мно-
гие неизменяемые нормы исламского права - это 
нормы прямого действия, т.е. коранические пред-
писания и предписания Сунны, не подлежащие 
пересмотру и какой-либо редакции. 

Исламское право не может существовать 
вне предписаний религии, которые, в свою оче-
редь, имеют форму как конкретных норм, так и 
ориентиров для выработки этих норм, а также 
оценки того или иного деяния. Грех и преступле-
ние, нарушающее религиозные нормы, в созна-
нии мусульманина неразделимы, а любая право-
вая норма берет свое начало в религиозных уста-
новлениях. Понятие справедливости также уходит 
своими корнями в религиозные нормы и зачастую 
тождественно норме религии. 

Если сравнивать мусульманскую религиоз-
ную мысль с христианской, то в исламской цен-
тром является Творец, а в христианской — чело-
век.

Отсюда, исламская религиозная культура 
базируется на нерушимых религиозных нормах, 
христианская религиозная культура — на основе 
вечного поиска баланса между постоянными нрав-
ственными предписаниями религии и попытками 
их ревизии человеком. 

Есть и различия в смысловом наполнении 
понятия «ценности», в том числе «правовые цен-
ности», заложенные в исламской и христианской 
правовой традициях. Христианскую правовую 
традицию можно назвать «человекоцентричной». 
Сформирована она христианской религиозной 
культурой, которой не свойственна жесткая связь 
между религиозными ценностями и законодатель-
ными нормами. 

В исламской же теоцентричной правовой 
традиции любая законодательная норма осно-
вана на предписаниях религии и выполняет функ-
цию охраны той или иной религиозной ценности. 

В христианской религиозной мысли понятие 
ценностей подразумевает их трактовку в зависи-
мости от контекста времени. Ценности христиан-
ской культуры — это не столько религиозные 
постулаты, закрепленные в Писании, сколько их 
истолкование и интерпретация в русле христиан-
ской философской традиции, а также результат 
консенсуса общества.  

В исламской же религиозной мысли ценно-
сти установлены предписаниями религии. Религи-
озные ценности, таким образом, являются ценно-
стями правовыми. Из этих базовых различий про-
истекают разные подходы к трактовке прав чело-
века в христианской и в исламской культурах. 

При этом, исключительную роль в мусуль-
манском быте играет адат (обычаи, правила пове-
дения, принятые той или иной группой людей или 
действующие в определенной местности и соблю-
даемые, главным образом, в силу привычки). 
Большинство мазхабов (религиозно - правовых 
школ) признают, что многие мусульманские обы-
чаи были включены в основные источники фикха 
(законодательства) — Коран и сунну [4, с.122].

Но, безусловно, несмотря на наличие несо-
поставимых и нетождественных понятий в ислам-
ской и христианской правовых традициях, бескон-
фликтное существование разных религиозных 
цивилизаций вполне возможно. Для этого необхо-
димы политическая и религиозная воля элит стран 
Запада и исламского мира по выработке общей 
стратегии развития конституционной и правовой 
культуры с учетом особенностей различных рели-
гиозных, правовых и культурных традиций, но 
только на основе их равноправия и взаимоуваже-
ния различных конфессий.

Таким образом, аксиологические ценности, 
зафиксированные в нормативных правовых актах, 
коррелируют всегда с ценностями конфессио-
нального порядка. В основе системы права и 
исламской религии лежит идентичное представ-
ление о справедливости, добре, духовности, 
нравственности как главных составляющих цен-
ностных основах мусульманского общества.

Ценности мусульманской культуры — это не 
столько религиозные идеи, закрепленные в 
Коране, Сунне и других мусульманских источни-
ках сколько их толкование и интерпретация в 
русле мусульманской философской традиции, а 
также результат определенного согласия внутри 
общества.  

В нормах и принципах и предписаниях 
ислама заключены необходимые предпосылки 
зарождения и развития основ конституционной 



177

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2023

 ÈÑÒÎÐÈß   ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È  ÏÐÀÂÀ  ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ  ÑÒÐÀÍ

культуры, которые содержат права и свободы лич-
ности и определенное ограничение государствен-
ной власти.
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Введение
Вопросами осмысления колониального про-

шлого занимаются ученые по всему миру: на 
Ближнем Востоке [19, 22], в Азии [11, 32], Европе 
[7, 30], Латинской Америке [10, 46]; при этом 
попытки дать ему оценку, в том числе правовую, 
предпринимают потомки как некогда «поработите-
лей» [14, 15], так и некогда «порабощенных» [38]. 
Апеллируя друг к другу, представители обеих 
категорий обращаются к такому понятию, как 
самоидентификация, которое состоит в осознан-
ном либо неосознанном вербальном или невер-
бальном маркировании идентичности, т. е. при-
надлежности, стремления к принадлежности или 
непринадлежности субъекта к какой-либо группе/
категории и какому-либо классу/уровню/типу 
людей [2, с. 31]. Юридическим воплощением 
самоидентификации является самоопределение, 
предусматривающее наличие у общества права 
на выбор формы собственного политического 
устройства и порядка взаимодействия с другими 
группами людей [16], кроме того, указанное право 
состоит не столько в строительстве государства, 
сколько в отстаивании народом как юридической 
личности (посредством референдумов, выборов) 
[1, с. 38] своей культурной, этнической, историче-
ской или территориальной идентичности [17] в 
условиях мультикультурализма, свойственного 
современному социуму [3, с. 27]. 

Колония: быть или не быть, вот в чем вопрос
Один из первых аспектов, затрагиваемых в 

англо- и франкоязычных историко-правовых 
исследованиях, посвященных различным аспек-
там самоидентификации государств и народов, 
переживших колониальный период в своей исто-
рии, лежит в плоскости терминологии. Так, после 
принятия Генеральной Ассамблей ООН резолю-
ции № 637 (VII) «Право народов и наций на само-
определение»  от 16 декабря 1952 года возник 
спор о том, что считать колонией. Опасаясь появ-
ления у себя очагов сепаратизма, ряд государств, 
включая Соединенные Штаты Америки, настаи-
вали на закреплении соответствующего статуса 
только за теми территориями, которые были отде-
лены от бывшей метрополии морем. У этой идеи 
были и противники, в частности Бельгия: объяс-
няя свою позицию, ее официальный представи-
тель в ООН сослался на пункт b статьи 23 Пакта 
Лиги Наций (Pacte de la Société des Nations), 
составляющего первую часть Версальского мир-
ного договора 1919 года. Этот пункт обязывает 

государства-члены к справедливому обращению с 
коренными жителями территорий, находящихся 
под управлением этих государств , при этом речь 
не идет о делении таких территорий на географи-
чески обособленные и необособленные. В итоге 
возобладала точка зрения сторонников предло-
женной идеи, и уже в резолюции № 1541 (XV) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1960 
года появилась формулировка «территории, кото-
рые географически расположены отдельно» . Есть 
мнение, что такая трактовка отражает исключи-
тельно «западное» представление о колониях и 
не учитывает те случаи, когда колония и метропо-
лия располагаются на одной или сопредельной 
территории, как на североамериканском конти-
ненте [34, 36]. Так, в научный дискурс вошло 
выражение «тезис о морской воде» (Salt Water 
Thesis) [18]. К нему обращаются, когда хотят ука-
зать на безуспешные попытки какой-либо терри-
тории отстоять свое право на самоопределение. В 
таких случаях принято говорить, что она «не про-
шла испытание морской водой», поскольку по 
утвердившемуся формальному признаку коло-
нией не является. Складывается парадоксальная 
ситуация: мировое сообщество в лице Организа-
ция Объединенных Наций планомерно работает 
над тем, чтобы «положить конец колониализму, 
проявляя должное уважение к свободно выражен-
ной воле заинтересованных народов» , оставляя 
при этом открытым вопрос о содержании ключе-
вого понятия. 

Вышеописанный подход закономерно нахо-
дит отражение в трактовках производного тер-
мина «колониализм», который в англо- и франко-
говорящих исследованиях нередко употребляется 
в качестве синонима слову «империализм». Глав-
ное их отличие состоит в том, что последний пред-
полагает властвование над какой-либо террито-
рией без масштабного притока переселенцев [28, 
c. 47]. Отдельно предпринимаются попытки выде-
лить различные типы колониализма. Предлага-
ется его характеризовать по территориальному 
признаку (на внешний и внутренний) [45, с. 39], по 
цели (освоение земель, административное управ-
ление, извлечение ресурсов) [29, с. 11], по типу 
отношений между поработителями и порабощен-
ными (истребление, ассимиляция, относительно 
мирное сосуществование как промежуточное 
состояние между первыми двумя категориями) 
[28, с. 47-48]. Однако в текущих реалиях целесоо-
бразно использовать такое понятие, как неоколо-
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ниализм, отражающий политику развитых стран, 
проводимую с целью установления новых форм 
господства над независимыми государствами 
третьего мира, которые прежде были колониями .

Неоколониализм: новое – это хорошо
 забытое старое

Неоколониализм находит распространение 
в разных сферах, в том числе в судебно-право-
вой. В этом отношении он уходит корнями в про-
цесс насаждения местному населению чуждых 
ему механизмов исполнительной, законодатель-
ной и судебной власти со стороны первых колони-
заторов. В качестве примера можно привести 
ситуацию с коренными народами Канады, Новой 
Каледонии и Мартиники [12, 41], которых в свое 
время принудили к соблюдению новых норм. 
Сегодня на этих территориях, имеющих статус 
доминиона, особого административно-территори-
ального образования и заморского департамента 
соответственно, продолжает действовать право, 
созданное бывшими колонизаторами, Великобри-
танией и Францией. 

Слабая государственная власть также может 
быть причиной утраты судебно-правового сувере-
нитета. Например, после поражения в Первой 
опиумной войне (1839–1842) Китай был вынужден 
заключить неравноправные договоры с империа-
листическими странами. Эти договоры обязывали 
Китай уступать землю, выплачивать репарации, 
открывать порты и предоставлять экстерритори-
альные привилегии иностранным гражданам [21, 
с. 47]. Так, статья 21 заключенного в 1844 году 
между Китаем и США Вансяского договора (Treaty 
of Wangxia) гласит: «…граждане Соединенных 
Штатов, совершившие преступление в Китае, под-
лежат суду и наказанию только консулом или дру-
гим государственным должностным лицом Соеди-
ненных Штатов, уполномоченным в соответствии 
с законодательством Соединенных Штатов» [44, 
с. 685]. Иными словами, во вторую половину XIX 
в. – первую половину XX в. рядовые американцы 
в Поднебесной фактически получили дипломати-
ческий иммунитет, учитывая, что указанным дого-
вором был учрежден Суд США для Китая (The 
United States Court for China), действовавший в 
Шанхае с 1906 по 1943 год. Сегодня закрепленная 
в Своде законов США  категория экстерритори-
альной юрисдикции носит дискуссионный харак-
тер и составляет предмет отдельных теорети-
ко-правовых исследований [6, 13, 23] в силу чув-
ствительности связанных с ней вопросов сувере-
нитета.

Место неоколониализму есть и в экономике. 
Один из способов его осуществления состоит в 
следующем: де-юре независимому государству 
предлагают помощь в оздоровлении экономики, а 

де-факто над ней устанавливается контроль. 
Такой подход озвучивается в программных доку-
ментах самого высокого уровня. В частности, одна 
из задач, обозначенных в Стратегии США по пред-
упреждению конфликтов и укреплению стабиль-
ности 2020 года, заявлена как «поддержка нахо-
дящихся в уязвимом положении государств, шат-
кое положение или несостоятельность которых 
представляет дополнительную угрозу для амери-
канской нации» . Для ее купирования предлага-
ется использовать предельно широкий арсенал 
средств, при этом дипломатия стоит далеко не на 
первом месте. В Стратегии национальной безо-
пасности США 2022 года такой посыл сформули-
рован не столь категорично – to shape the rules of 
the road («устанавливать правила игры», в том 
числе в торговле и экономике) . Однако некоторые 
ученые полагают, что под предлогом экономиче-
ской помощи происходит «колониальный захват» 
страны (colonial entrapment) [20]. Так, в 2016 году в 
США был принят Закон о мерах надзора и управ-
ления в сфере налогово-бюджетной политики, а 
также обеспечения экономической стабильности 
в Пуэрто-Рико , который наделял специально соз-
данный надзорный совет крайне широкими полно-
мочиями, несмотря на то, что остров имеет статус 
неинкорпорированной организованной террито-
рии, на которой даже Конституция США действует 
с ограничениями.

Экономический неоколониализм может при-
обретать особую форму: речь идет о «колониа-
лизме без колоний» (colonialisme sans colonies). 
Он характеризуется тем, что государства, которые 
по общему представлению или собственному вос-
приятию не являются метрополией, ведут себя как 
колонизаторы [39, с. 241]. Наиболее яркий пример 
Швейцария [5], чей столетиями отработанный 
подход метко описал швейцарский политик XIX 
века Ульрих Оксенбейн: «Куда бы ни ступила нога 
предприимчивых и напористых британцев, рядом 
всегда окажутся их верные компаньоны швей-
царцы, ищущие возможности для сбыта товаров, 
произведенных умелыми, натруженными руками 
соотечественников» [37, с. 216]. Неудивительно, 
что колониализм подчас называют движущей 
силой капитализма [8, с. 308] .

Наконец, неоколониализм существует в 
сфере культуры. В этом смысле он близок куль-
турному империализму, состоящему в распро-
странении одной культуры в ущерб другой [47]. 
Колониальное господство утверждается за счет 
системного навязывания знаний, ценностей, идей 
или представлений. В качестве иллюстрации к 
этому процессу можно привести продолжающу-
юся «китаизацию» стран Юго-Восточной Азии 
[26]. С юридической точки зрения все выглядит 
безукоризненно – открываются школы, культур-
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ные центры, выдаются гранты, проводятся про-
светительские мероприятия. Однако фактически 
происходит культурная ассимиляция местного 
населения, которое знакомят с альтернативной 
версией истории, приобщают к новым праздни-
кам, памятным датам и т. д.

Однако по-особенному богатое культурное 
наследие досталось Африке, территорию которой 
энергично осваивали европейские державы. Пик 
завоеваний пришелся на вторую половину XIX 
века, неслучайно появилось такое понятие – 
Partage de l’Afrique («гонка за Африку»). Сегодня в 
фокусе внимания англо- и франкоговорящих 
исследователей находятся вопросы постколони-
альной самоидентификации африканских наро-
дов не только в русле права, но и сквозь призму 
языка [27], кино, литературы и образования [33]. 
Большое число периодических изданий, посвя-
щенных указанной проблематике , говорит о неиз-
менном научном интересе к ней.

Безусловно, вышеописанные проявления 
неоколониализма зачастую обнаруживают себя 
комплексно, на что указывают такие смежные 
понятия, как «гибридный колониализм» (hybrid 
colonialism) и «колониализм, меняющий свою 
форму» (shapeshifting colonialism) [43]. Последние 
хорошо подходят для описания проводимой Изра-
илем «ползучей оккупации» территории Пале-
стины, о недопустимости которой регулярно заяв-
ляет ООН, называя происходящее «вопиющим 
нарушением международного права» . Примеча-
телен тот факт, в продвижении идей колониа-
лизма упрекают саму ООН, аргументируя это тем, 
что преследуемый ею шаблонный подход к выяв-
лению и удовлетворению человеческих потребно-
стей сужает круг возможностей для самовыраже-
ния [24, c. 314]. Такие международные организа-
ции, как Всемирный банк и МВФ, также подверга-
ются критике за то, что они «колонизируют» 
государства доступными кредитами, выдаваемых, 
однако, на жестких условиях [31, с. 6571].

Процесс самоидентификации как дорога с 
двусторонним движением

Шаги, придающие процессу национальной 
самоидентификации официальный характер, 
предпринимают как бывшие метрополии, так и 
бывшие колонии. Реализуются они главным обра-
зом в русле официальной «политики памяти»  
комплекса мероприятий, проводимых государ-
ственными субъектами с целью формирования у 
людей общих воспоминаний о тех или иных собы-
тиях [35]. К числу таких мероприятий относится 
празднование на государственном уровне памят-
ных дат, в том числе дня независимости [25]. Так, 
на африканском континенте его отмечает пода-
вляющее большинство стран: Сенегал – 4 апреля 

(1960); Гана – 6 марта (1957); Кения – 12 декабря 
(1963); Сьерра-Леоне – 27 апреля (1963); Танза-
ния 9 декабря (1961); Уганда – 9 октября (1962); 
Эсватини (до 2018 года – Свазиленд) – 6 сентября 
(1968) и т. д. Стоит заметить, что в датах могут 
наблюдаться некоторые расхождения: например, 
Марокко обрело независимость от Франции 2 
марта 1965 года, а приуроченный к этому событию 
официальный праздник отмечают 18 ноября – в 
день возвращения короля Мухаммеда V из изгна-
ния.

Увековечивание коллективной памяти путем 
учреждения особых дат, создания и/или сохране-
ния географических объектов, художественных 
произведений и т. д. представляется достаточно 
распространенной практикой, а вот факт того, что 
в отдельных случаях колонизация оборачивалась 
для коренных народов плачевными последстви-
ями, признается бывшими метрополиями значи-
тельно реже. Достаточно сказать, что мемориаль-
ные законы (memory laws или les lois mémorielles), 
дающие официальную трактовку колониальному 
прошлому, действуют только во Франции . Тем не 
менее нельзя не отметить законотворческие уси-
лия бывших колонизаторов по сохранению языков 
и диалектов коренных народов , учитывая, что, по 
мнению исследователей, работа в этом направле-
нии имеет большое значение [40]. 

Языковая политика в целом представляет 
собой значимый юридический аспект самоиденти-
фикации государств и народов, имеющих колони-
альное прошлое. Исследователи особо обращают 
внимание на деятельность языковых организа-
ций, таких как Alliance Française, поднимая вопрос 
о наделении их особым правовым статусом, под-
черкивающим тот факт, что они, не смотря на 
отстаивание высокой идеи просвещения, все 
равно действуют в интересах государства-учреди-
теля, как правило, из числа бывших метрополий 
[42]. 

В этом контексте нельзя не упомянуть и о 
защите культурного наследия. Для ее обеспече-
ния государства, некогда считавшиеся колониями, 
принимают отдельные нормативно-правовые 
акты . В зарубежных трудах также затрагивается 
проблема возврата вывезенных ценностей, имею-
щих колоссальное значение для исследования 
проявлений национальной идентичности: напри-
мер, в африканских государствах соответствую-
щие призывы начали звучать практически сразу 
после обретения ими независимости [4]. 

Однако сам вопрос о независимости полу-
чает подчас диаметрально противоположные 
оценки как со стороны обществ, так и со стороны 
централизованной власти. Например, из состояв-
шихся за последние пятнадцать лет референду-
мов о независимости в двух случаях государство 
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вообще не признало итоги голосования (в 2017 
году в Иракском Курдистане, в 2017 году в Катало-
нии, Испания), в одном случае с небольшим пере-
весом победили сторонники сохранения террито-
риальной целостности (в 2014 году в Шотландии), 
в одном случае, наоборот, незначительный пере-
вес получили сторонники отделения (в 2016 году в 
Великобритании, т. н. Brexit), в одном случае насе-
ление подавляющим большинством высказалось 
за независимость, при этом результаты голосова-
ния были официально признаны международным 
сообществом (в 2011 году в Южном Судане), еще 
в одном случае народ решительно выступил за 
дальнейшее пребывание в составе единого госу-
дарства (в 2012 году в Новой Каледонии, Фран-
ция). В этой связи стоит упомянуть и о попытках 
отдельных штатов выйти из состава США: на 
сегодняшний день их продолжают предпринимать 
в Калифорнии (политический комитет YesCalifornia) 
и Техасе. Наиболее ощутимых подвижек сторон-
ники отделения добились в Техасе, где 6 марта 
2023 года на рассмотрение местного законода-
тельного органа был внесен законопроект о про-
ведении референдума о независимости . Однако 
представляется, что такие попытки едва ли увен-
чаются успехом, поскольку еще в 1868 году в деле 
Texas v. White Верховный суд США постановил, 
что конфедерация штатов представляет собой 
«нерушимый союз» (indestructible union) и что ни 
один из них не вправе в одностороннем порядке 
выходить из него .

Заключение

Таким образом, по результатам анализа 
юридических аспектов самоидентификации госу-
дарств и народов, переживших колониальный 
период в своей истории, на материале англоязыч-
ных и франкоязычных исследований можно сде-
лать следующие выводы:

1. Отсутствие общепринятых, беспристраст-
ных критериев юридической трактовки понятия 
«колония» препятствует реализации права на 
самоопределение теми сегментами гражданского 
общества, которые пытаются отстоять свою этни-
ческую, культурную, историческую или территори-
альную идентичность.

2. Колониализм (неоколониализм) по-преж-
нему существует в различных сферах жизни 
(судебно-правовой, экономической, культурной), 
принимая гибридные формы («колониализм без 
колоний») и дальше лишая народы возможности 
утвердиться в собственной самобытности.

3. Продолжающийся процесс осмысления 
колониального прошлого характерен как для быв-
ших метрополий, так и для бывших колоний: пер-
вые в редких случаях все же идут на то, чтобы 
официально признать факт угнетения коренного 

населения некогда подконтрольных территорий, в 
том числе с помощью мемориальных законов, 
вторые придают большое значение обстоятель-
ствам обретения независимости, поднимают 
вопрос об ограничении влияния иностранных 
организаций на своей территории, о возврате 
вывезенных культурных ценностей, предприни-
мая дальнейшие попытки отстоять свое право на 
самостоятельное и независимое будущее.

4. Колониализм (неоколониализм) остается 
предметом многочисленных англоязычных и 
франкоязычных исследований, что свидетель-
ствует об актуальности и остроте поднимаемых в 
них вопросов, большинство из которых, к слову 
сказать, пока еще не решены.
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КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
НАУЧНОЙ МЫСЛИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Аннотация. В статье предпринята попытка сравнительного анализа подходов и мо-
делей понимания концепта «национальные интересы» в отечественной научной мысли в 
постсоветский период. В связи с повышенной потребностью научного и политического 
сообществ к использованию концепта в рамках разрабатываемых сегодня в России стра-
тегий национальной политики и программ государственного строительства, консенсус в 
вопросе понимания института национального интереса в России приобретает необходи-
мую актуальность и потребность в достижении.

Цель: Целью исследования становится попытка на основе имеющихся моделей виде-
ния и предлагаемых отечественными теоретиками ключевых параметров и свойств кон-
цепта «национальный интерес» предложения более точной с содержательной точки зре-
ния его характеристики и определения

Методы: В исследовании использованы такие методы как: анализ, синтез, систем-
ный метод, исторический метод, сравнительно-правовой и формально-юридический ме-
тод.

Результаты: Результатом исследовательской работы является предлагаемая 
уточненная и комплексная характеристика концепта «национальный интерес», определя-
емая на основе выделенных специфичных черт и свойств рассматриваемого обществен-
но-политического и правового феномена.

Выводы: Приведенные мнения научного сообщества, в том числе выраженные в рам-
ках, действовавших ранее и имеющихся на сегодняшний день правовых нормах, характери-
зуют концепт «национального интереса» в России как неоднозначный и неоднородный об-
щественно-политический и правовой феномен, являющийся следствием не менее неодно-
значных общественно-политических процессов, взглядов и потребностей государства, 
граждан и общества.

Ключевые слова: нация, государство, интерес, национальный интерес, националь-
ная политика, потребности, цели, общество, феномен.    

KUZNETSOV Artemiy Anatolyevich,
post-graduate student of the Department 

of the Theory and history of state and law
of the Law institute of the Vladimir state university Russia, 

Vladimir region, Vladimir

THE CONCEPT OF NATIONAL INTEREST IN RUSSIAN SCIENTIFIC 
THOUGHT IN THE POST-SOVIET PERIOD

Annotation. The article attempts a comparative analysis of approaches and models of under-
standing the concept of “national interests” in Russian scientific thought in the post-Soviet period. 
Due to the increased need of the scientific and political communities to use the concept within the 
framework of national policy strategies and state-building programs being developed in Russia to-

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-4-188-193
NIION: 2018-0076-4/23-252
MOSURED: 77/27-023-2023-4-252



189

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2023

 ÈÑÒÎÐÈß   ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È  ÏÐÀÂÀ  ÐÎÑÑÈÈ

day, consensus on the issue of understanding the institution of national interest in Russia acquires 
the necessary relevance and the need to achieve.

Object: The object of the research is to attempt, on the basis of the available vision models and 
the key parameters and properties of the concept of “national interest” proposed by domestic theo-
rists, to offer a more accurate characterization and definition from a meaningful point of view.

Methods: The research uses such methods as: analysis, synthesis, system method, historical 
method, comparative legal and formal legal method.

Results: The result of the research work is the proposed refined and complex characteristic of 
the concept of “national interest”, determined on the basis of the identified specific features and prop-
erties of the socio-political and legal phenomenon under consideration.

Conclusions: The given opinions of the scientific community, including those expressed with-
in the framework of the legal norms that were in force earlier and are currently available, characterize 
the concept of “national interest” in Russia as an ambiguous and heterogeneous socio-political and 
legal phenomenon, which is a consequence of no less ambiguous socio-political processes, views 
and needs of the state, citizens and society.

Key words: nation, state, interest, national interest, national policy, needs, goals, society, phe-
nomenon

Введение
С момента распада Советского Союза и 

образования новой модели мироустройства, в 
которой было определено место современной 
России, процесс консолидации и осознания рос-
сийским обществом своих интересов приобрел 
новое внимание и возрастающую потребность. В 
равной степени вопросы теоретически обоснован-
ного определения и конкретного предметного 
наполнения понятия «национальный интерес» 
стали актуальным объектом осмысления полити-
ческим и научными сообществами России.

Материалы и методы
Материалами исследованию послужили 

результаты научной деятельности отечественных 
правоведов, политологов, посвященные общетео-
ретическому и правовому освящению концепта 
«национальный интерес», официальные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, 
материалы выступлений представителей полити-
ческого сообщества России.  

Литературный обзор
Проблематике рассмотрения концепта наци-

онального интереса, его соотношения и особенно-
стей восприятия в современном политическом и 
правовом поле России посвящены работы ряда 
исследователей: Ю.А. Красина, Э.А. Позднякова, 
А.П. Логунова, В.П. Перевалова, Е.П. Бажанова, 
Б.В. Межуева, А.Г. Задохина, В.М. Шумилова, Р.Л. 
Боброва, Г.И. Тункина, Н.Н. Ульяновой, Г.Х. Шах-
назарова, И.И. Лукашука, М.А. Молчанова, М.В. 
Ильина, И.Д. Борисовой, О.Ю. Романовой, И.Б. 
Кардашовой, Ю.А. Тихомирова и других.

Результаты
Результатом исследовательской работы 

является предлагаемая уточненная и комплекс-
ная характеристика концепта «национальный 
интерес», определяемая на основе выделенных 
специфичных черт и свойств рассматриваемого 

общественно-политического и правового фено-
мена.

Обсуждение
По мнению В.М. Шумилова, понимание Рос-

сией своей собственной национальной системы 
интересов должно базироваться на приоритете 
индивидуальных и специфичных интересов Рос-
сии как особого цивилизационного пространства и 
одного из полюсов мироустройства. Часть интере-
сов России совпадают с интересами государств 
западной цивилизации, часть соотносятся исклю-
чительно с собственными целями и приоритетами. 
Непоколебимой, по мнению исследователя, оста-
ется аксиома, согласно которой Россия есть часть 
мирового сообщества, которое должно считаться 
с интересами России [13, 8].

Схожую позицию занимают И.Б. Понома-
рева, А.П. Цыганков, Т.А. Алексеева, О.Н. Нови-
кова, обращаясь к перспективе такого подхода, 
согласно которому имеющиеся теоретические 
наработки представителей западной научной 
мысли и правовые нормы зарубежных государств 
могут быть рассмотрены исключительно как 
отправная точка для разработки отечественной 
концепции национальных интересов. Упор в дан-
ном понимании, по замечанию теоретиков, сле-
дует делать на объективной стороне имеющихся и 
развивающихся условий геополитического поло-
жения России, а также в соответствии с принци-
пами политического реализма.

Подобного мнения придерживается Т.Я. 
Хабриева, говоря о праве России в условиях раз-
вивающейся глобализации и совершенствования 
мирового хозяйства на выбор собственного пути 
демократического развития и определения круга 
интересов [12, 21].

 Приведенные мнения исследователей 
позволяют заключить, что решение вопроса 
содержательного наполнения и прикладного при-
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менения концепта «национальный интерес» в оте-
чественных условиях и особенностях не должно 
находить себя в принятии одной из крайностей, 
заключающихся:

• в полном принятии западного сценария, 
системы ценностей и принципов ведения между-
народных отношений (в частности признания 
США как единственного полюса мировой политики 
и экономики, актора регулирования обществен-
ных и внешнеполитических отношений в глобаль-
ных процессах мироустройства);

• в полной автономии и очередной внешне-
политической конфронтации с зарубежными госу-
дарствами и принятия изоляционистского харак-
тера государственного управления в противовес 
исходному геополитическому положению и исто-
рическому наследию России.

Другим основанием в разделении мнений 
академического сообщества относительно нацио-
нального интереса на сегодня является изначаль-
ная необходимость и целесообразность представ-
ленного понятия для описания сложных систем-
ных процессов консолидации противоречивых и 
разрозненных частных (личностных) и публичных 
(общественных и государственных) ценностей и 
интересов. Такого мнения, к примеру, придержи-
ваются Д.Е. Фурман и Б.Г. Капустин суждения 
которых склоняются к идеям о «бесполезности» 
категории «национальный интерес» в современ-
ном мире. Национальный интерес в идеалистиче-
ском понимании является единым феноменом 
консолидации культуры внутри страны, что в 
реальности не имеет перспектив к существова-
нию, учитывая провозглашение и продвижение 
политики мультикутурализма и культурного плю-
рализма в развитых странах, в том числе и в Рос-
сии [11, 12]. Дополнительным фактором, способ-
ствующим характеристике национального инте-
реса как «пережиточного и архаичного» псевдопо-
нятия, по мнению представленных 
исследователей, становится процесс неприемле-
мого упрощения многофакторной и многогранной 
политики государства и ее сведения до уровня 
примитивных сиюминутных мотивов, политиче-
ских программ, изменчивых ценностей и интере-
сов политической элиты. В силу своей неопреде-
ленности категория «национальный интерес» как 
заявляют теоретики не пригодна для научного 
анализа и обсуждения, а является инструментом 
политической полемики и по праву должно занять 
место среди сравнимых понятий «классового 
интереса» и «интернационального интереса».     

Имеется позиция в научном сообществе о 
концепте национального интереса как родового 
для имеющихся систем интересов государства, 
общества, личности. Такую позицию в своих 
исследованиях в частности занимает М.В. Ильин, 

его мнение поддерживают Ю.В. Титенко, Д.В. 
Шепелев, Р.Р. Улитин. Так определяется, что 
«национальный интерес есть интерес нации как 
двуединства суверенного территориального госу-
дарства и гражданского общества. Государствен-
ный интерес не только содержательно связан с 
понятием «национальный интерес», но в значи-
тельной мере определяет его смысловую струк-
туру» [10, 81].

Примечательная теория Э.А. Позднякова, 
сущность которой сводится к допустимому и необ-
ходимому отождествлению национального инте-
реса с интересом государственным. «Националь-
но-государственный интерес есть фундаменталь-
ный принцип, главный закон жизнедеятельности 
государства, служащий целям сохранения силы 
государства и здоровья нации» отмечает Э.А. 
Поздняков [9, 544]. Национально-государствен-
ный интерес выражает консенсус общественных и 
государственных потребностей и приоритетов. 
Содержательная взаимосвязь государственного и 
национального интересов также раскрывается 
посредством признания базовых жизненно важ-
ных интересов и объективных условий существо-
вания государства. К таковым следует относить 
геополитическое положение государства, сосед-
ство с другими государствами. Закономерным 
интересом государства в такой ситуации высту-
пает необходимость как минимум учитывать те же 
интересы сопредельных государств, а как макси-
мум их уважение и соблюдение. Как отмечал в 
данном вопросе Г. Моргентау – национальный 
интерес государства, озабоченного интересами 
другого государства должен быть наполнен, в том 
числе вопросами совместимости. Таково правило 
политической морали и залог выживания госу-
дарств [14, 78].

Спорный и неоднозначный характер сложив-
шихся в периоды 90-х годов XX века и первые два 
десятилетия XXI века концептуальных представ-
лений научного и политического сообществ Рос-
сии относительно места, роли и наполнения оте-
чественных национальных интересов нашел свое 
выражение в не менее неоднозначных, с содержа-
тельной точки зрения, законодательных и иных 
нормативных правовых актах России.

Вопросу, в том числе определению места и 
роли национальному интересу в жизни россий-
ского общества и государства посвящены такие 
документы: Закон РФ «О безопасности» № 2449-1 
от 05.03.1992 (утратил силу), Федеральный закон 
от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», Кон-
цепции национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденные Указами Президента 
Российской Федерации от 17.12.1997 № 1300 
(утратил силу) и от 10.01.2000 № 24 (утратил 
силу), Стратегия национальной безопасности 
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Российской Федерации до 2020 года, утвержден-
ная Указом Президента Российской Федерации от 
12.05.2009 № 537 (утратил силу), Стратегия наци-
ональной безопасности Российской Федерации, 
утверждённая Указом Президента Российской 
Федерации от 31.12.2015 № 683 (утратил силу).

Действующая на сегодняшний день совре-
менная модель определения и понимания нацио-
нального интереса Российской Федерации, опре-
делена в рамках Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации 2021 года, 
утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 400. Концепт нацио-
нального интереса понимается посредством при-
знания и реализации совокупности объективно 
значимых потребностей личности, общества и 
государства. Ключевой потребностью таковых 
выступает обеспечение их защищенности и устой-
чивого развития [3, 8].

На современном этапе развития россий-
ского государства и общества национальными 
интересами определяются:

- сбережение народа России, развитие чело-
веческого потенциала, повышение качества жизни 
и благосостояния граждан;

- защита конституционного строя, суверени-
тета, независимости, государственной и террито-
риальной целостности Российской Федерации, 
укрепление обороны страны;

- поддержание гражданского мира и согла-
сия в стране, укрепление законности, искорене-
ние коррупции, защита граждан и всех форм соб-
ственности от противоправных посягательств, 
развитие механизмов взаимодействия государ-
ства и гражданского общества;

- развитие безопасного информационного 
пространства, защита российского общества от 
деструктивного информационно-психологиче-
ского воздействия;

- устойчивое развитие российской экономики 
на новой технологической основе;

- охрана окружающей среды, сохранение 
природных ресурсов и рациональное природо-
пользование, адаптация к изменениям климата;

- укрепление традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, сохранение 
культурного и исторического наследия народа 
России;

- поддержание стратегической стабильно-
сти, укрепление мира и безопасности, правовых 
основ международных отношений [3, 15].

Несмотря на тот факт, что действующая на 
сегодняшний день Конституция Российской Феде-
рации непосредственным образом не определяет 
и не ссылается на проблематику национального 
интереса, нельзя не отметить конституционный 
характер присущий институту национального 

интереса России в современных условиях. При-
знание его существования, системы обеспечения 
и защиты в тексте той же Конституции можно про-
следить на основании ранее определенных фун-
даментальных, теоретических и содержательных 
признаков национального интереса. В частности, 
к таковым положениям Конституции можно при-
числить: территориальный суверенитет Россий-
ской Федерации, многонациональный народ, 
права и свободы человека и гражданина, достой-
ная жизнь и свободное развитие человека [1].

Таким образом, с общетеоретической точки 
зрения национальные интересы представляют 
собой достаточно абстрактную структуру, характе-
ризующуюся одномоментным наличием объек-
тивной и субъективной сущностной стороной. 
Национальные интересы обусловлены призна-
нием, реализацией и защитой объективных и кон-
солидированных потребностей общества и вклю-
ченных в него социальных групп и индивидов 
(личностей).

В современной официальной трактовке фик-
сируемой отечественной нормативной правовой 
системой национальный интерес – это объективно 
значимые потребности личности, общества и госу-
дарства в безопасности и устойчивом развитии.

Концептуально национальный интерес нахо-
дит свое отражение и реализацию в той или иной 
мере в каждой сфере жизнедеятельности совре-
менного общества и государства. В узком смысле 
национальные интересы заключаются в сохране-
нии жизни и здоровья человека, признании, ува-
жении и защите прав и свобод гражданина, в раз-
витии личности и общества. Более детальное рас-
крытие содержания и значения национального 
интереса для личности и общества возможно 
путем создания необходимых для существования, 
развития и благосостояния условий: повышение 
качества жизни, в том числе за счет охраны и сбе-
режения окружающей среды, природных ресурсов 
и ресурсов жизнеобеспечения человека, защита и 
укрепление человеческого потенциала, консоли-
дация гражданского общества и достижение усло-
вий правового государства, укрепление и защита 
от внешних посягательств традиционных культур-
но-нравственных, моральных, исторических и 
духовных ценностей нации.

Субъективная сторона национального инте-
реса проявляется действием и влиянием различ-
ных идеологий национальностей, моделей пове-
дения, моральных норм и правил, систем ценно-
стей и убеждений личности и общества, приня-
тыми исторически и культурно обусловленными 
моделями самоидентификации нации.

Заимствование и применение принципов и 
подходов решения вопроса теоретической разра-
ботки, определения и сущностного наполнения 
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национального интереса, а также описания после-
дующих из него правовых явлений по примерам 
зарубежных государств не имеет достаточных 
перспектив разработки в условиях отечественной 
правовой и политической систем организации 
российского государства и общества. 

Национальные интересы, имея системные 
признаки, обладают также определенной иерар-
хичной структурой и могут рассматриваться по 
критериям: сфера общественных отношений; вре-
менной период их реализации; степень важности; 
отношение между заинтересованными сторо-
нами.

Национальные интересы не статичная 
система общественных отношений, подвержен-
ная влиянию значительного спектра факторов 
объективного и субъективного свойства, факторов 
внешнего и внутреннего порядка. Отсюда выте-
кает насущная проблематика соотношения нацио-
нальных интересов с государственными интере-
сами. Государственные интересы в свою очередь 
обусловлены объективными условиями существо-
вания государства – геополитические условия, 
соседство с другими государствами, ресурсная 
обеспеченность.  

Национальный интерес выступает главной 
силой определения как внутриполитической, так и 
внешнеполитической деятельности государства 
на основе объективных и субъективных параме-
тров общества и государства.

Заключение
Приведенные мнения научного сообщества, 

в том числе выраженные в рамках действовавших 
ранее и имеющихся на сегодняшний день право-
вых нормах, характеризуют концепт «националь-
ного интереса» в России как неоднозначный и 
неоднородный общественно-политический и пра-
вовой феномен, являющийся следствием не 
менее неоднозначных общественно-политических 
процессов, взглядов и потребностей государства, 
граждан и общества.
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В 
XX столетии появляется понятие «госу-
дарство благосостояния» - «welfare 
state», оно становится синонимом 

социального государства в англоязычных странах 
и впоследствии трансформировалось в понятие 
«государство всеобщего благосостояния» [10].

В процессе практического воплощения в 
жизнь идей социального государства проявились 
две основные модели. Первая связана с именем 
немецкого политического деятеля, канцлера О. 
Бисмарка, консерватора по своим политическим 
убеждениям, выступавшим против социалистиче-
ских идей и социалистического движения, но 

воплотившим, по сути, «государственный социа-
лизм». Благодаря его деятельности как главы 
государства, стремящегося к объединению страны 
и интеграции граждан государства, в 80-е гг. XIX в. 
лидером социальных реформ была Германия. В 
этот период были приняты закон о страховании на 
случай болезни (1883 г.), закон о страховании от 
несчастных случаев (1884 г.), закон о страховании 
в связи со старостью и инвалидностью (1889 г.). 
Эти и другие реформы способствовали созданию 
социального государства, основанного на меха-
низме социального страхования, согласно кото-
рому выплата пособий увязывалась с предше-
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ствовавшим отчислением взносов. В дальнейшем 
во многих странах, как и в Германии, была реали-
зована концепция, получившая название «от 
колыбели до могилы». Она включала принцип 
перераспределения доходов и схему обязатель-
ного страхования, которая позволяла выплачи-
вать людям пособия по болезни, безработице, при 
потере кормильца, пособия по материнству, ком-
пенсации за производственные травмы, пенсии, 
выделять средства на организацию похорон. ФРГ 
была первым государством, провозгласившим 
себя в соответствии с Конституцией 1949 г. соци-
альным правовым государством.

Вторая исторически сформировавшаяся 
модель социального государства представлена 
практикой социального реформирования в Вели-
кобритании. В 1845 г. Бенджамин Дизраэли в опу-
бликованном им романе «Сибилла, или Две 
нации» о бедных и богатых в Англии поднял 
вопросы социального неравенства и необходимо-
сти поиска путей его преодоления. Начиная с 
1870-х гг., Б. Дизраэли, став премьер-министром и 
возглавив правительство Великобритании, а 
затем последующие правительства проводили 
политику по социальному реформированию для 
предотвращения социального раскола, усиления 
социальной интеграции, которая получила вопло-
щение в принятых социальных программах и под-
крепленных законодательно в первой половине 
XX столетия [5].

В годы Первой мировой войны (1914-1918 
гг.) в Великобритании была предпринята попытка 
ввести схему государственного страхования. 
Реальное же вмешательство государства в сферу 
медицинского и социального обслуживания прои-
зошло во время Второй мировой войны6 (1939-
1945 гг.) в связи с докладом члена либеральной 
партии В. Бевериджа «Полная занятость в сво-
бодном обществе» (План Бевериджа по социаль-
ному обеспечению, 1942 г.). В результате обще-
ственной дискуссии по поводу этого доклада с 
приходом к власти правительства лейбористов 
(1945 г.) были приняты законы (1946 г., 1948 г.), на 
основе которых сформировались системы госу-
дарственного социального обеспечения и госу-
дарственного медицинского и социального обслу-
живания, сохранившиеся во многом до настоя-
щего времени. 

В отличие от модели О. Бисмарка система 
социального обеспечения в Англии гарантиро-
вала одинаковые пособия фактически всему насе-
лению, которые финансируются за счет налогов, 
при этом размеры большинства пособий были 
минимальны. Государство гарантировало единый 
национальный минимальный доход гражданам 
при наступлении ситуаций риска, следствием 
которых была утрата дохода, а также тем гражда-

нам, которые были не в состоянии обеспечить 
себе доход посредством трудовой деятельности. 
Акцент в проводимой социальной политике госу-
дарством смещался на обеспечение полной заня-
тости граждан трудоспособного возраста, на уси-
ление ответственности государства за деятель-
ность по созданию новых рабочих мест. Впослед-
ствии такую политику принято было обозначать 
как активную социальную политику государства.

Во второй половине XX в. в большинстве 
стран провозглашаются социальные государства, 
именуемые как государства всеобщего благосо-
стояния (или всеобщего благоденствия). Цель 
социальной политики этих государств состоит в 
том, чтобы обеспечить6 высокий жизненный уро-
вень и качество жизни всех граждан. Система 
социального страхования приобретает всеобщий 
характер, а система социальной помощи и под-
держки нуждающихся отличается многообразием 
форм организации, способов финансирования и 
их различным соотношением, субъектов, участву-
ющих в ней. В каждом государстве в зависимости 
от специфики экономического, политического, 
социокультурного развития были созданы системы 
социального обеспечения и социального обслу-
живания как способы перераспределения обще-
ственных благ [19].

При сохранении всеобщего убеждения о 
незаменимости роли государства всеобщего бла-
госостояния в деле поддержания сплоченности 
общества нарастает требование переосмысления 
государственных функций, для успешного выпол-
нения данной роли. Кризис философских основ 
социального государства, включающих обоснова-
ние свобод и прав личности, ценности уважения 
личного достоинства (индивидуализма) и соци-
альной справедливости, актуализировал необхо-
димость изменений представлений о способах 
реализации прав личности и обеспечения соци-
альной солидарности. Право на социальную 
помощь и защиту от социальных рисков воплоти-
лось в социальном законодательстве, характери-
зующемся определенной асимметрией, - социаль-
ные права не предполагают обязанностей со сто-
роны получателей помощи. Асимметрия прав и 
обязанностей на фоне изменения демографиче-
ской ситуации и усиления несоответствия интере-
сов плательщиков и получателей по системе стра-
хования нарушает социальную солидарность, 
превращая ее в опеку, лишая человека свободы 
выбора [15]. 

Одна тенденций развития современного 
государства благосостояния в утверждении кон-
трактных отношений между получателями соци-
альной помощи и государством, благодаря кото-
рым устанавливаются отношения взаимности. 
Наделение получателей помощи обязатель-
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ствами, например, работать, получать новую про-
фессию и т.п., выступает необходимым условием 
преодоления кризисных проявлений. Получатель 
социальной помощи рассматривается как дей-
ствительно автономный ответственный индивид, 
несмотря на его трудную жизненную ситуацию, 
ибо такие отношения предполагают, что он спосо-
бен брать на себя обязательства и выполнять их. 
Только при таком подходе солидарность приобре-
тает форму права, а не опеки. В ряде стран он 
набирает быстрое распространение. Во Франции 
по такому принципу обеспечивается минималь-
ный гарантированный доход, в США получают 
развитие различные программы, предполагаю-
щие обеспечение, увязанное с занятостью (ворк-
фер вместо вэлфер) или какими-либо другими 
обязательствами (осуществление ухода родите-
лей за детьми, продолжение образования, пере-
обучение и т. п.).

Важное направление изменений в социаль-
ной политике государств благосостояния - пере-
ход от политики «социальных расходов» к поли-
тике «социальных инвестиций». Новая социаль-
ная политика означает существенное увеличение 
финансирования и поощрения людей на приобре-
тение нужной квалификации, осуществление 
переквалификации вместо компенсаций за утрату 
трудового дохода. 

В России к началу XX в. отечественное право 
по-прежнему ограничивало собственника в сфере 
распоряжения своим имуществом, так, например, 
родовые имения нельзя было подарить, сужива-
лась свобода их завещания. Круг земельных соб-
ственников был значительно расширен в начале 
XX в. вследствие проведения аграрной реформы, 
когда крестьяне получили в полную собственность 
хутора и отруба (законы от 1910 и 1911 гг.). После 
прихода к власти большевиков основные инсти-
туты гражданского права были подвергнуты пере-
смотру. В первые послереволюционные годы в 
гражданское право внедрялась идея о несовме-
стимости социализма, частной собственности и 
товарно-денежных отношений [16]. Однако инсти-
тут права собственности занимал центральное 
место в первых декретах советского правитель-
ства [14]. Послереволюционное законодательство 
упоминало две формы собственности: государ-
ственную и частную (разновидностью частной 
являлась кооперативная).

В процессе поэтапной национализации были 
упразднены частная собственность на банки 
(декабрь 1917 г.), недвижимость в городах (август 
1918 г.), промышленные предприятия (май 1918 
г.), торговые предприятия и страховые компании 
(ноябрь 1918 г.), средние и мелкие предприятия 
(ноябрь 1920 г.). В годы гражданской войны права 
частного собственника ограничивались путем 

проведения реквизиций (возмездное изъятие 
частной собственности), секвестров (временное 
изъятие частной собственности) и конфискаций 
(безвозмездное изъятие частной собственности). 
Право собственности претерпело значительные 
изменения в первые годы советской власти. Госу-
дарство защищало новую «социалистическую» 
собственность, но всячески ограничивало объем 
и размеры права частной собственности. В апреле 
1918 г. был упразднен один из важнейших спосо-
бов возникновения права собственности – насле-
дование. Декрет «Об отмене наследования» 
отменил все виды наследования по закону и заве-
щанию. Родственники умершего могли получить в 
собственность имущество, не превышавшее 10 
тыс. руб.

Значительные изменения в сфере правового 
регулирования права собственности произошли в 
послевоенные годы. 8 декабря 1961 г. Верховным 
Советом СССР были приняты «Основы граждан-
ского законодательства Союза ССР и союзных 
республик», а в 1964 г. – Гражданский кодекс 
РСФСР. Данные законодательные акты провоз-
гласили существование в СССР, кроме государ-
ственной и колхозно-кооперативной собственно-
сти, собственность профсоюзных и иных обще-
ственных организаций [12]. Конституции СССР 
1977 г. и РСФСР 1978 г. подтвердили данное поло-
жение, подчеркнув, что никто не вправе использо-
вать социалистическую собственность в целях 
личной наживы и других корыстных интересах (ст. 
10)1. Основу личной собственности граждан, по 
Конституции, составляли трудовые доходы (ст. 
13). В личной собственности могли находиться 
предметы обихода, личного потребления, удоб-
ства и подсобного домашнего хозяйства, жилой 
дом и трудовые сбережения. Данное имущество, 
как указывалось в Конституции СССР 1977 г., не 
должно было служить для извлечения нетрудовых 
доходов и использоваться в ущерб интересам 
общества.

Началом нового этапа в развитии права соб-
ственности в нашей стране может по праву счи-
таться Закон «О собственности в СССР», приня-
тый в марте 1990 г.2 Законодательно устанавлива-
лось, что количество и стоимость имущества, при-
надлежащего гражданам на праве собственности, 
не ограничивается. Государственная соб-
ственность и государственная власть в тот период 
рассматривались как единый механизм: собствен-
ность являлась элементом в структуре власти, а 
власть была элементом структуры государствен-
ной собственности. При этом собственность объ-

1  См.: Конституция СССР. М., 1977; Конституция 
РСФСР. М., 1978.

2  См.: Ведомости СССР. 1990. № 11. Ст. 164.
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являлась всенародным достоянием – достоянием 
всего народа, а государство как представитель 
народа выступало в роли управляющего этим 
достоянием в силу его «огромной организатор-
ской роли» [17].

Закон РСФСР от 31 октября 1990 г. «Об обе-
спечении экономической основы суверенитета 
РСФСР» устанавливал возможность разгосу-
дарствления и приватизации объектов и средств 
государственной собственности РСФСР «с остав-
лением части в государственной или муниципаль-
ной собственности с передачей прав полного 
хозяйственного ведения предприятиям, учрежде-
ниям, организациям осуществляются в соответ-
ствии с законодательством РСФСР». Предусма-
тривались преобразование расположенных на 
территории РСФСР государственных предприя-
тий союзного подчинения в акционерные обще-
ства, перевод в иные формы собственности1.

25 апреля 1991 г. был принят Земельный 
кодекс РСФСР,2 а ранее действовавший Земель-
ный кодекс РСФСР, утвер жденный 1 июня 1970 г., 
и ряд правительственных постановлений при-
знаны утратившими силу. С 1 января 1991 г. в 
РСФСР был введен в действие Закон «О соб-
ственности в РСФСР»3. Российский закон в отли-
чие от общесоюзного наряду с государственной, 
муниципальной собственностью и собственно-
стью общественных объединений (организаций) 
восстановил частную собственность и ввел запрет 
для государства устанавливать в какой бы то ни 
было форме ограничения или преимущества в 
осуществлении права собственности в зависимо-
сти от нахождения имущества в частной или дру-
гих формах собственности. В тот момент институт 
частной собственности еще не нашел своего отра-
жения в Конституции РСФСР, а потому значение 
этой нормы было поистине революционным. В 
Законе впервые оговаривалось, что в собственно-
сти граждан могут находиться земельные участки, 
вводился институт приобретательской давности 
(на недвижимое имущество – не менее 15 лет, на 
движимое – не менее 5 лет), предусматривалась 
возможность приватизации, т.е. отчуждения в 
частную собственность граждан и юридических 
лиц государственного и муниципального имуще-
ства, оговаривались условия прекращения права 
собственности и т.д. [19]

1  См.: Ведомости съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 22. Ст. 
260.

2  Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 22. 
Ст.  68.

3  См.: Ведомости РСФСР. 1990. № 30. Ст. 416, 
417.

Законом РФ от 9 декабря 1992 г. были вне-
сены изменения в ст. 10 Конституции РСФСР, в 
соответствии с которыми в Российской Федера-
ции признавались и защищались следующие 
формы собственности: частная (юридических лиц 
и граждан), коллективная (общая совместная, 
общая долевая), государственная, муниципаль-
ная и собственность общественных объедине-
ний4. Таким образом, на конституционном уровне 
были закреплены фактически свершившиеся 
изменения в экономической жизни общества. 
Нетрудно заметить, что Конституция предусма-
тривала закрытый перечень форм собственности, 
что вряд ли отвечало требованиям бурно развива-
ющейся многоукладной экономики [7].

 Обобщая все вышесказанное, можно 
заметить, что доминирующими формами соб-
ственности в России на всех этапах ее истории 
являлись государственная и коллективная. С 
одной стороны, это было вызвано рядом объек-
тивных факторов: географических, военно-поли-
тических, религиозных и т.д. В то же время эконо-
мический рывок начала ХХ в. был связан с разви-
тием частной собственности, которая после 1917 
г. была безжалостно уничтожена, опять же в 
пользу собственности государственной и коллек-
тивной [13].

Основной недостаток нормативного регули-
рования права собственности на землю заклю-
чался, по нашему мнению, в том, что оно базиро-
валось на весьма неопределенных, часто отстаю-
щих от развития рыночной экономики конституци-
онных нормах, которые, несмотря на 
многочисленные поправки и дополнения путем 
при нятия отдельных законов, указов и поста-
новлений, оставляли вне конституционного поля 
многие специальные принципы владения, пользо-
вания и распоряжения землей [6].

Оценивая новые конституционные установ-
ления, связанные с правом собственности на 
землю, следует исходить из того, что при этом 
нельзя ограничиваться анализом содержания 
только тех статей Конституции, где упоминается 
слово «земля». Даже самый краткий перечень 
проблем правового регулирования этой сферы 
отношений показывает, что в данном случае тре-
буется более об щий подход. В этой связи пред-
ставляется достаточно обоснованной позиция 
В.А. Кикотя, который дает развернутый анализ 
норм Конститу ции, действующих в области 
земельных отношений, в том числе и в отношении 

4  Закон РФ от 9 декабря 1992 г. № 4061-I «Об 
изменениях и дополнениях Конституции (Основного 
Закона) Российской Федерации – России» (принят VII 
съездом народных депутатов РФ) // Ведомости съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верхов-
ного Совета Российской Федерации. 1993. № 2. Ст. 55.
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собственности на землю. По мнению автора, пре-
жде всего к ним относятся закрепляющие обязан-
ность государства защищать права и свободы 
человека и гражданина, включая, та ким образом, 
и право собственности на землю (ст. 2 Конститу-
ции РФ).

Историческое развитие системы объектов 
права собственности в России и зарубежных стра-
нах происходило по трем основным направле-
ниям: 

а) определение правового положения новых 
видов имущества, которые появлялись в ходе эко-
номической эволюции общества; 

б) смещение акцентов в правовом регулиро-
вании отношений собственности путем переноса 
главного внимания законодателя с недвижимого 
имущества на движимое; 

в) все более отчетливое выделение в каче-
стве объектов права собственности не отдельных 
вещей и прав, а их совокупности, объединенной 
хозяйственным или другим целевым назначением 
(формирование имущественных комплексов).

Основные принципы права собственности 
сформулированы в ст. 1 протокола № 1 к Конвен-
ции о защите прав человека и  основных свобод, 
вступившей в силу для России 5 мая 1950 г. Кон-
ституция России в ряде норм закрепляет основ-
ные правовые принципы регулирования отноше-
ний собственности. Судебная защита права соб-
ственности должна осуществляться на основе 
указанных принципов и норм международного 
права и Конституции РФ. Выбор способа защиты 
нарушенного права принадлежит исключительно 
истцу [7]. 

В той мере, в какой это допускается законом, 
в том числе законами о земле и о природных 
ресурсах, обороте земли и других природных 
ресурсов, их владение, пользо вание и распоряже-
ние осуществляются собственником как основ-
ным субъектом правоотношений собственности 
свободно, если это не наносит ущерба окружаю-
щей среде и не нарушает прав государства, а 
также прав и законных интере сов других лиц. 
Особо такое понимание статуса собственника 
пред ставляется существенным с позиций наибо-
лее высоких ценностей и идеалов современной 
частнособственнической товарно-рыночной эко-
номики [11]. Как показал Д.Н. Сафиуллин, право 
на свои собственные действия как элемент субъ-
ективного права в статусе собственника «вклю-
чает возможность осуществления любой хозяйст-
венной деятельности, не запрещенной законом, 
т.е. на прямую связано с общецивилистическим 
принципом: что не запрещено, то дозволено. 
Кроме того, признанием дан ного права субъект 
конституируется как самостоятельная деятель-

ностная личность... С предлагаемых позиций 
субъект не одаривается правами, а признается 
обладателем права на собственную хозяйствен-
ную деятельность, гаран тируемую государством и 
обществом. Реализация этого права покоится на 
своем интересе и своей инициативе».

Вместе с тем, согласно российскому граж-
данскому за конодательству правовой статус соб-
ственника как основного субъекта гражданских 
правоотношений в сфере собственности 
характери зуется так называемым бременем соб-
ственности [2]. 

Выше процесс реализации собственности 
был определен как периодическое превращение 
от ношений собственности в необходимый и непо-
средственно ощути мый результат. Ясно, что столь 
сложный и важный процесс ну ждается в подго-
товке. Тем самым логически обрисовывается пер-
вый, начальный период в ходе реализации той 
или иной фор мы присвоения-отчуждения [1].

Подготовительный этап включает, прежде 
всего, составление какого-то плана деятельно сти 
(хозяйственной, социальной, духовной), который 
в главных чертах формируется собственником, 
нередко с участием управ ляющих. При этом опре-
деляются основные цели и задачи соот-
ветствующей деятельности, заключаются важней-
шие соглаше ния, создаются необходимые финан-
совые, материально-вещест венные и трудовые 
ресурсы. Применительно к разным видам и даже 
формам собственности этот этап протекает 
по-разному [18]. 

Созидательный этап. На этой стадии 
развертыва ется практическая и идеологическая 
деятельность по непосредст венному созданию 
реальных результатов собственнических от ноше-
ний, происходит соединение ранее подготовлен-
ных финан совых, вещественных и трудовых 
ресурсов [11]. Иначе говоря, со вершается произ-
водство разнообразных жизненных благ. Поэтому 
названный этап надо считать главным в ходе реа-
лизации любого типа, любой структурной формы 
собственности. При этом наи более активно 
используются их организационные и предметные 
проявления [9].

Перераспределительный этап. После 
созда ния каких-то жизненных благ на базе той или 
иной собственно сти ее окончательной реализа-
ции, как правило, не происходит. Дело в том, что 
полученный результат в чем-то (по номенклату ре, 
качеству или количеству) чаще всего не удовлет-
воряет собственника [3]. Например, для его даль-
нейшей хозяйственной дея тельности требуются 
одни средства производства и обращения, а про-
изведены совершенно иные [8]. Возможно ли рас-
сматривать статус собственника как основного 
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субъекта правоотношений собственности в ка че-
стве элемента правоспособности гражданина, 
иного субъекта гражданского права? Думается, 
что возможно, но в том социальном и юридиче-
ском значении, которое вытекает из общих начал 
гражданского права (ст. 1 ГК РФ).

Преобразования в отношении института 
собственности начались в России сравнительно 
недавно – Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 
443-1 «О собственности в РСФСР» (с изм. от 24 
июня 1992 г.) ввел понятие частной собственно-
сти, которое затем приобрело четкое законода-
тельное оформление (вместе с теоретико-право-
вым осмыслением правовой природы института и 
видов (форм) собственности) в Конституции РФ 
1993 г. и Гражданском кодексе РФ от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ, став существенным шагом в фор-
мировании новых экономических отношений в 
России [4].

Конституция РФ закрепила право частной 
собственности на землю и свободу распоряжения 
ею как одно из основных неотчуждаемых прав 
человека, охраняемых законом. Право собствен-
ности гражданина на землю составляет основу 
правового статуса личности в Российском госу-
дарстве. Конституция РФ сохранила право госу-
дарственной собственности на природные 
ресурсы, предусмотрев, однако, их разделение на 
два уровня собственности - федеральную соб-
ственность и собственность субъектов РФ.
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О
беспечение стабильности внутренней 
экономики страны возможно путем 
как совершенствования бюджетной, 

эмиссионной и ценовой политик, так и путем про-
тиводействия нарушения законов. Одними из про-
блем, стагнирующих экономику России, является 
уклонение от уплаты налогов и вывоз капитала за 
рубеж. Государство обращает свое внимание на 
эту проблему и предпринимает достаточно серьез-
ные усилия для борьбы с офшорными территори-
ями и возвращения российских компаний в свою 
юрисдикцию. Редомициляция иностранных ком-
паний в Российскую Федерацию, наряду с согла-
шениями об избежании двойного налогообложе-
ния и добровольным декларированием счетов и 
активов дает в своей совокупности возможность 
выйти на качественно новый уровень борьбы с 
офшоризацией национальной экономики. 

Термин «редомициляция» в российском 
законодательстве появился в 2018 году в связи с 
принятием ФЗ «О международных компаниях и 
международных фондах» (далее – Закон о между-
народных компаниях).

Так, под редомициляцией следует понимать 
изменение личного закона юридического лица, 
путем его перехода из одной юрисдикции в другую 
[1]. Статья 11 вышеуказанного закона указывает, 
что переход компании из одной юрисдикции в дру-
гую осуществляется посредством перерегистра-
ции юридического лица. 

Особенностью же такого перехода стало то, 
что компания сохраняет свою правосубъектность, 
сохраняет свое положение по всем сделкам, 
совершенным в прежней юрисдикции [5].

Как отмечает В.В. Долинская, в законода-
тельстве Российской Федерации редомициляция 
описана недостаточно. Сам термин домицилий 
(domicili), указывает на принадлежность лица (в 
том числе и физического к определенной юрис-
дикции.  Домицилий является правовым институ-
том англо-саксонского права, и его рецепция в 
континентально-правовую семью сделала его 
смежным термином с личным законом, нацио-
нальностью, статусом и резидентством. Все эти 
термины являются определенным состоянием, 
статичной характеристикой правового положения 
объекта. 

На сегодняшний день, термин домицилий 
инкорпорирован в российское международное 
частное право, в налоговое и процессуальное 
право. 

В связи с этим, следует выделить первую 
проблему, а именно смежность вышеуказанных 
понятий с целью определения целей и послед-
ствий редомициляции [6].

В иных иностранных юрисдикциях переход 
компании из одной юрисдикции в другую с сохра-

нением всех своих активов именуется по-разному, 
например: трансграничная миграция компаний, 
приспособление к иностранной юрисдикции и, 
принятие принадлежности к иностранной юрис-
дикции др. Критика термина «редомициляция» 
обусловлена его англо-саксонским происхожде-
нием. 

Важной чертой редомициляции является то, 
что она должна быть разрешена в государствах, 
из которых и в которые мигрирует юридическое 
лицо. 

Введение процедуры редомициляции в Рос-
сии является мерой в рамках политики деофшо-
ризации экономических активов. 

В России редомициляция ограничивается 
определенной законом сферой применения. Еще 
в 2014 году была предусмотрена возможность для 
компаний, которые постоянно действовали (либо 
в соответствии с иными критериями определения 
национальности юридического лица) на террито-
рии Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополь. 

Далее, как было указано в начале работы, 
был принят закон, который позволил редомицили-
роваться в специальные административные рай-
оны (САР) [2]. Такими регионами стали остров 
Октябрьский (Калининградская область) и остров 
Русский (Приморский край) [5].

Выделение данных районов можно назвать 
скорее недостатком, чем преимуществом редоми-
циляции в Россию, так как для государства с боль-
шой территорией выделение только двух районов 
представляется недостаточным.

Редомициляция компания в Российскую 
Федерацию имела своей целью достижения трех 
видов результатов.

Первый из них – фискальный.  Фискальный 
результат выражается в увеличении доходов госу-
дарства. В данном случае это происходит в связи 
с прямым налогообложением, с ежегодным реги-
страционным сбором (предусмотрен специально 
для таких компаний). 

Второй – инвестиционный результат. Меха-
низм редомициляции предполагает инвестирова-
ние на территории России. Размер инвестиций 
должен составлять не менее 50 миллионов в 
течении полугода с момента перехода (регистра-
ции) в России.  Об этом говорится в п.3. ч.3 ст.2 
Закона о международных компаниях.  

И наконец, третьим результатом, на который 
нацелен был Закон о международных компаниях, 
стал денежно-репатриационный. Дело в том, что 
последнее десятилетие наблюдается отток капи-
тала с территории России. Этому поспособство-
вало множество экономических, политических и 
даже правовых причин. 
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Понимая, что для поддержания экономиче-
ского развития страны необходимо эти деньги 
возвращать, в частности из офшорных зон, госу-
дарство идет на различные экономические меры 
[7].

Проанализировав российское законодатель-
ство, можно выделить некоторые характерные 
черты редомициляции.  

Российская Федерация предоставляет ком-
паниям, которые воспользуются механизмом 
редомициляции, налоговые льготы (например, 
обложение дивидендов по ставке 0%). 

Валютное законодательство России не 
содержит в себе открытого перечня ограничений 
на валютные операции. Валютные резиденты, 
которыми и становятся пришедшие из других 
юрисдикций компании, пользуются и валютными 
преференциями [3]. 

Закон о международных компаниях предус-
матривает конфиденциальность данных о компа-
ниях, о происхождении их прибыли. Но в некото-
рых случаях, доступ к данным могут получить 
органы государственной власти.

Несмотря на то, что Закон о международных 
компаниях был принят почти пять лет назад, тема 
редомициляции в Российскую Федерацию не 
теряет свою актуальность.

Представители бизнеса и научное сообще-
ство отмечают, что редомициляция в Россию 
сопровождается рядом проблем. 

В начале работы было указано, что меха-
низм редомициляции является двухсторонним, то 
есть предусматривается законодательством 
обеих стран (страны, откуда и куда переходит ком-
пания). В таком случае, велик риск редомициля-
ции российских компаний в иностранные юрис-
дикции, которые уже давно успешно применяют 
данный механизм. Например: ОАЭ, Бельгия. [4]

Основным препятствием редомициляции 
иностранных компаний в Россию является неуве-
ренность в экономической стабильности. 

Наличие обязательного инвестирования 
отталкивает компании от перехода в российскую 
юрисдикцию, так как не всегда сумма инвестиро-
вания может окупиться. 

Иностранный бизнес не совсем доверяет 
российской политико-правовой системе, системе 
органов государственной власти, полагая, что кон-
фиденциальность данных может быть поставлена 
под угрозу. 

К сожалению, на процесс редомициляции в 
Россию сильнее всего влияет политический 
аспект. Ввод санкций против России, расширение 
списка недружественных стран ведет к тому, что 
желание перейти в российскую юрисдикцию у 
представителей бизнеса пропадает.

Таким образом, можно сказать, что россий-
ское законодательство, регулирующее редомици-
ляцию, требует доработки.

В частности, решением указанных проблем 
может стать: 

1.раскрытие сущности редомициляции и его 
разграничение с иными схожими терминами;

2.для расширения редомициляции необхо-
димо расширить перечень специальных админи-
стративных районов;

3.изъятие положения из Закона о междуна-
родных компаниях об обязательном инвестирова-
нии;

4.предоставление иностранным компаниям 
гарантий для продолжения бизнеса на территории 
России;

5.создание политико-правовых условий, 
которые бы привлекали иностранные компании в 
Россию.
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INFORMATION AND TECHNICAL COMBAT

Annotation. All kinds of constructions of the information society do not make it possible to ar-
range a future free from incidents. confrontations were, are and will be regardless of the situation in 
the world. Even the history of the Second World War, each state writes for itself. At the international 
level, which is primarily related to the subject of the study provided, this objection in its own develop-
ment leads to information wars. As a result, the awareness of the dangers of information and psycho-
logical security of the individual and society, the devices of their influence and the likelihood of ensur-
ing information security becomes not only a theoretical task, but also a necessity of social practice.

Key words: information, confrontations, information technologies, protection.

С
тановление информационного проти-
востояния в критериях как мирного 
или же военного времени происхо-

дило из-за выхода в свет, и свежих, более дей-
ственных носителей как достоверной, так и фей-
ковой информации и, под действием которого слу-
чается принятие заключений. На данном этапе 
первый раз появились информационно-техниче-
ские способы влияния не только на понимание 
человека, но и на информационно-технические 
системы и ансамбли, а точнее способы радиоэ-
лектронной борьбы, дозволяющие уничтожать 
теле- и вещание, делать радиопомехи, т. е. не 
соблюдать способности врага получать своевре-
менную и беспристрастную информацию, на базе 
которой он воспринимает заключения.

Данным образом, стартовало становление 
информационно-технического направленности 
воплощения информационного противостояния, 
которое благополучно зарекомендовало себя во 
время двух мировых войн.

Кроме анализа проблемы информационного 
противоборство ведения, анализ проблематики 
информационного противоборства, включая опре-
деление возможностей для планирования меро-
приятий по осуществлению или отражению 
информационного воздействия, требует более 
четкого выявления основных направлений инфор-
мационного противоборства. Всего можно выде-
лить восемь таких направлений:

1. Борьба с системами управления
2. Информационно-разведывательные опе-

рации
3. Электронная борьба
4. Психологическая борьба
5. «Хакерская» борьба
6. «Кибернетическая» и «сетевая» борьба
7. Экономическая информационная борьба
8. Международный информационный терро-

ризм
Как известно, в современной теории инфор-

мационного противостояния выделяются два типа 
информационных противостояний: информацион-
но-техническое и психологическое. В информаци-
онной сфере главными объектами воздействия и 
защиты являются информационно-технические 

системы (системы связи, телекоммуникационные 
системы, сети передачи данных, радиоэлектрон-
ные средства), системы защиты информации.

Информационное воздействие и защита 
являются главным объектом воздействия при пси-
хологическом противоборстве. Защищаются при 
информационно-психологическом конфликте; 
система формирования общественного сознания 
или мнения для принятия решений. 

С появлением новых информационных тех-
нологий, способных использовать их как средства 
«силового» воздействия на объекты информаци-
онной инфраструктуры противостоящей стороны 
и оказывать давление в ее политическом руковод-
стве родило в свет такое понятие как информаци-
онно-техническое противоборство. 

Основной документ, посвященный и рассма-
тривающий проблему безопасности России, явля-
ется Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Основным направлениям 
защиты национальной безопасности в информа-
ционной сфере посвящена Доктрина информаци-
онной безопасности России. Она представляет 
собой совокупность официальных взглядов на 
цели, задачи, принципы и основные направления 
обеспечения информационной безопасности Рос-
сийской Федерации. 

Президентом нашей страны была поставила 
задача «содействия подготовке и принятию госу-
дарствами — членами ООН, международных 
актов, регламентирующих применение принципов 
и норм международного гуманитарного права в 
сфере использования ИКТ.

Почти всеми государствами мира принима-
ются меры по подготовке специалистов по инфор-
мационному противоборству. И у каждого свои 
требования. Но можно выделить некоторые 
основные направления на который делается 
акцент. Это: 

1. Противодействие фейкам противников
2. Постоянное саморазвитие 
3. Улучшение системы анализа информации
4. Скрытность 
5. Соблюдение конфиденциальности
6. Контроль своих действий и слов
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Одной из основных задач таких специали-
стов это вовремя выявлять ложную информацию 
и соответствующим образом реагировать на нее.

Ведущей формой информационного терро-
ризма считается информационная нападение на 
компьютерную информацию, вычислительные 
системы, аппаратуру передачи данных, другие 
элементы информационной инфраструктуры, 
совершаемая группировками или же отдельными 
лицами. Эта нападение разрешает просачиваться 
в атакуемую систему, перехватывать управление 
или же уничтожать способы сетевого информаци-
онного обмена, воплотить в жизнь другие деструк-
тивные влияния. 

Вторжение в сети ЭВМ, оснащенные ансам-
блями обороны, считается очень трудной задачей, 
которую не всякий раз под мощь решить самим 
террористам, как правило, не владеющим для 
сего подходящими познаниями и квалификацией. 
Впрочем, располагая надлежащими экономиче-
скими способами, они имеют все шансы брать для 
данных целей взломщиков. 

Некоторые виды кибероружия отличаются от 
обычных компьютерных технологий тем, что могут 
нанести вред здоровью людей (вплоть до необра-
тимого поражения психики и нервной системы). 
Объективной информации о конкретных образцах 
этого оружия в открытых источниках нет. Как пра-
вило, доминируют непрофессиональные споры о 
каких-то «психотронных генераторах» и т.п. Госу-
дарственные программы по созданию реальных 
средств информационного уничтожения психики, 
судя по некоторым сообщениям, существуют, но 
они засекречены.

Угроза информационного терроризма в том, 
собственно, что он не ограничен муниципальными 
границами и террористические атаки имеют все 
шансы реализоваться из всякий точки мира. Как 
правило, выявить террориста в информационной 
среде довольно непросто, например, как он функ-
ционирует через удаленное подключение на дру-
гие компьютеры, собственно, что затрудняет его 
идентификацию и определение местопребыва-
ния. Чем же отличается традиционное противо-
борство с использованием оружия от противобор-
ство информационно технического и какие труд-
ности могут возникнуть в его применении? 

Первое, все специалисты сходятся во мне-
нии, что ИКТ не являются оружием. 

Второе, общеизвестно то, что любой вид 
информационных технологий скрыт от человече-
ского глаза. Поэтому для фиксации особенностей 
реализации технологии на конкретном компью-
тере или в сети необходимы специальные техни-
ческие и программные средства и умение пользо-
ваться этими средствами. 

Третье, официальные лица чтобы решить 
вопрос о том, чтобы придать тем или иным сведе-
ниям значимость юридических фактов либо дока-
зательств противоправной угрозы вынуждены 
основывать свои решения на сведениях, получен-
ных от компьютерных устройств регистрирования. 

Поскольку при использовании информаци-
онных технологий в качестве средства «силового» 
давления отсутствует возможность доверять све-
дениям других государств, которые используют 
информационные технологии для угроз силой или 
насилием это может привести к возникновению 
правовых отношений по поводу права на индиви-
дуальную или коллективную самооборону. 

В настоящее время мир все чаще и чаще 
поворачивается к высоко заряженному полю сра-
жения идей. Это уже не тот мир, который был 
предметом ожесточенного соперничества. Основу 
успеха в этом формирующемся мире составляют 
умение управлять информационными возможно-
стями и ресурсами, т.е. стратегическое планиро-
вание. 

Из свежих примеров можно привести кибер-
войну против ядерной программы Ирана. Компью-
терными вирусами такими как Styxnet, Duqu, Wiper 
были заражены не только сети ядерных объектов 
Ирана, но также эти вирусы были обнаружены на 
территории Российской Федерации. Иранский 
инцидент является пример применения киберору-
жия. Защищающей стороной были учтены все 
недочеты построения защиты и была усовершен-
ствована система защиты.

Таким образом, опасность информацион-
ного терроризма в наши дни считается довольно 
непростой задачей, при этом ее актуальность ста-
нет возрастать по мере становления и распро-
странения технологий влияния на понимание и 
психику человека, а еще информационно-теле-
коммуникационных технологий, в следствии этого 
правительства более развитых стран принимают 
функциональные меры по противодействию про-
явлениям информационного терроризма.
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Введение 
Литературные и гуманитарные научные про-

цессы, как правило, являются целостными и ком-
плексными и часто имеют межязыковые, междис-
циплинарные и межкультурные характеристики; в 
особенности развитие и инновации литературной 
теории часто основаны на систематической фило-
софской теории. Многие мыслители, литераторы, 
критики и антропологи являются философами по 
своей сути, и их богатая и обширная идеологиче-

ская система не может быть отделена от теорети-
ческой поддержки философии и происходит из 
мышления о сущности человеческого существо-
вания.

В данной связи хочется отметить ряд авто-
ров, к примеру, О. де Бальзака, известного в каче-
стве «мастера реализма», Ф. Ницше, проповедо-
вавшего дух греческой трагедии, или А. Бергсона, 
подчеркивавшего концепцию времени и простран-
ства; З. Фрейда, создавшего психоанализ и т.д. 
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Безусловно, их теории воплощают в себе макси-
мальное мышление философского разума. М.М. 
Бахтин, называвший себя «философом» и «мыс-
лителем», также был одним из них, и на основе 
наследования философских взглядов И. Канта и 
других философов, он, отталкиваясь от пересече-
ния научного и гуманистического разума, создал 
собственную «диалогистскую» философскую 
мысль, которая также стала плацдармом и отправ-
ной точкой почти всех его теорий.  С точки зрения 
ученого, человек представляет собой специфиче-
ский ценностный центр в построении объекта 
эстетической деятельности, а категория «автор и 
герой» является его воплощением этого ценност-
ного центра [6, c. 189].

Несомненно, диалогизм лежит в основе 
гуманистической мысли Бахтина. В исследова-
ниях российских специалистов подчеркивается, 
что  диалогичность, с точки зрения М.М. Бахтина, 
рассматривается в качестве основы гуманитар-
ного мышления, которое обращено к человеку как 
субъекту культуры [3, с. 102].  И по его мнению, 
диалогические отношения, это –  «почти универ-
сальное явление, пронизывающее всю человече-
скую речь и все отношения, и проявления челове-
ческой жизни, вообще все, что имеет смысл и зна-
чение». В действительности М.М. Бахтин придал 
«диалогизму» плюралистическую и широкую кон-
нотацию; в своей теоретической системе «диало-
гизм» является основным способом и условием 
существования жизни, от человеческого языка и 
слова до человеческого мышления, от человече-
ской жизни до человеческого существования   – 
все является диалоговым, и весь мир — это бес-
конечное пространство диалога, состоящее из 
«микродиалогов» и «больших диалогов».  Фило-
софия нравственной реальности, по замыслу 
самого мыслителя, должна стать ответом на 
вопросы, поставленные временем перед филосо-
фией [5, с. 3].

В диалогизме Бахтина самоконструирова-
ние предмета основано на онтологическом под-
ходе, на отношении между авторами и героями, 
подчиненными эстетическим категориям. Много-
голосие, которое нарушает авторитет «монизма», 
и сравнительное исследование внешней куль-
туры, которое фокусируется на «других», прони-
кают в сильный дух диалога повсюду. Консенсус-
ный диалогизм Бахтина с металингвистической 
природой в значительной степени похож на дух 
«достижения согласия при наличии разногласий» 
в традиционной китайской культуре, а открытость, 
инклюзивность, участие и внешний характер, 
воплощенные в его идеологическом ядре, имеют 
важную применимость и вдохновение для разви-
тия и отражения китайской современной литера-
туры с точки зрения прорыва сквозь литературную 

теорию,  путем смягчения ограничений анализа 
текста, решения парадигмы литературной критики 
и преодоления процесса культурной трансформа-
ции. Ведь, как справедливо отмечают представи-
тели экспертного сообщества, влияние выдающе-
гося российского мыслителя М.М. Бахтина рас-
пространилось намного шире русской гуманитар-
ной традиции [4, c. 361]. 

1. Диалогизм сознания обеспечивает 
методологическое руководство для разви-
тия литературной теории

Исходя из вышесказанного вся теоретиче-
ская доктрина Бахтина основана на его философ-
ской мысли, а парадигма мышления, основанная 
на текстуальном анализе, основывается на языке 
и вербальных отношениях в качестве отправной 
точки, подобно тому, как экстерналия в качестве 
фундаментальной позиции составляет общую 
основу теории диалогизма. 

Нужно отметить, что сама идея диалога воз-
никла не благодаря М.М. Бахтину, а задолго до 
этого, в платоновский период, и в то время пони-
мание и интерпретация «диалогизма» ограничи-
вались начальными знаниями. Фактически только 
в 1960 – х гг., благодаря усилиям Г.-Г. Гадамера и 
Ю. Хабермаса, идея диалогизма и общения посте-
пенно стала привлекать внимание общественно-
сти. Мы видим, как к 70-80 гг. прошлого века тео-
рия диалога Бахтина начала привлекать внима-
ние к себе во всем мире и стала самым популяр-
ным дискурсным ресурсом для многих дисциплин 
и областей, в качестве инструмента для формули-
ровки собственных взглядов, переосмысления 
рамок исследований и перехода к коммуникатив-
ному диалогу. 

Безусловно, отправной точкой для диало-
гизма  Бахтина является именно мышление о том, 
каким образом субъект реализует самоконструк-
тивную структуру. Интересно в этой связи выска-
зывание М. Холквиста, который считал, что глав-
ная линия, проходящая через все работы Бахтина 
на протяжении всей его жизни – это повторное 
обоснование ранних фундаментальных фило-
софских взглядов, которые всегда основывались 
на изучении структуры субъекта [10].

«Архитектоника» (Architectonics) – это общая 
тема, которую К. Кларк и М. Холквист посвятили 
ранним работам М.М. Бахтина [8]. Как следует из 
названия, так называемая «архитектоника» отно-
сится к строительству, структуре и размещению, 
за исключением того, что Бахтин применил ее к 
категории построения человеческого субъекта, 
подняв тем самым до уровня философии и антро-
пологии.  

По мнению М.М. Бахтина, субъект сам по 
себе не существует, не может полностью осознать 
себя, не статичен, а постоянно находится в про-
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цессе изменений и динамики, его собственное 
строительство – это процесс, а не результат, про-
цесс строительства является незавершенным, и 
эта особенность может быть выражена только 
посредством общения и взаимодействия между 
различными субъектами [1; 2]. Таким образом, 
основной проблематикой теории построения 
субъекта Бахтина стал вопрос понимания отноше-
ния между субъектами и реализации самопозна-
ния субъекта в различных коммуникациях и взаи-
модействиях. 

Для решения этой проблемы М.М. Бахтин 
установил пару базовых категорий «я» и «другие», 
в которых понятие «другие» выдвигается относи-
тельно понятия «я», а равноправный диалог явля-
ется предпосылкой для формирования интерак-
тивного диалога между «я» и «другие». По мне-
нию Бахтина, «я» и «другие» взаимно верифици-
руют друг друга, являются предпосылками друг 
для друга. Диалог «я» и «других» – это диалог 
между двумя субъектами, и только через «других» 
можно завершить понимание и реализовать 
познание «я», а также гарантировать построение 
субъекта.

 Таким образом, «я» исследователя дина-
мично и неделимо, постоянно конструируется в 
разговорной структуре мира «я» и «других». И 
средством, с помощью которого строится эта 
модель, является «вненаходимость» - «я прича-
стен бытию единственным и неповторимым обра-
зом, я занимаю в единственном бытии единствен-
ное, неповторимое, незаменимое для другого 
место». Это также означает, что конструкция чело-
веческого субъекта представляет собой процесс 
диалога, проводимый посредством обмена ценно-
стями и взаимодополняемости информации в 
позиции «вненаходимости», посредством 
«сверхвидения», «сверхзнания». 

Важно отметить, что, хотя объяснение М.М. 
Бахтина о самоорганизации субъекта в основном 
было направлено на культурный монолог и авто-
ритарную систему тогдашнего общества, его 
духовная сущность нарушила дуалистическую 
противоположную доктрину субъекта, воплощен-
ную в духе равенства, направлении диалога и 
самоидентификации, и обеспечила методологи-
ческое философское руководство для развития и 
отражения современной китайской культуры.

Интересен тот факт, что с XX века развитие 
китайской литературы сталкивается с дилеммой 
«внутренних и внешних бедствий», массовый при-
ток западных литературных и художественных 
течений и состояние «афазии» в становлении оте-
чественной литературы срочно нуждаются в тео-
ретической концепции, которая вдохновляет 
китайскую литературу на размышления и указы-
вает ей основное направление. 

На сегодняшний день, в контексте глобали-
зации, восточная культура должна еще больше 
противостоять себе в зеркальном отражении 
Запада, искать выходы, отказаться от единой 
культурной паранойи, задуматься о кризисе иден-
тичности развития литературы и выйти из 
дилеммы литературной теории в «поиске общих 
оснований при сохранении разногласий». В этой 
связи необходимо правильно проанализировать 
то, что М.М. Бахтин называет «Один голос ничего 
не кончает и ничего не разрешает. Два голоса - 
минимум жизни, минимум бытия». Другими сло-
вами, это означает взять на себя инициативу, с 
целью участия в построении и взаимодействии 
реального и литературного мира, постоянно улуч-
шая духовную высоту «сознательности» и «сосу-
ществования», отказаться от «абсолютного я», 
«стандартных границ» и «универсального созна-
ния», реализовать плюралистическое взаимодей-
ствие литературы в предпосылке полного разме-
щения «других» и отражения «я», стремиться к 
уважению ценности, постоянно продвигать субъ-
ективность самостроительства и независимость 
свободы равенства мысли.

2. Диалогизм эстетики обеспечивает 
полифоническое мышление для анализа тек-
ста

Под влиянием неокантианца Г. Коэна Бахтин 
также изучал эстетику философским способом, 
создавая эстетическую систему через философ-
ский образ мышления, отражающий эстетические 
ценности. Предложение Коэна «я и другие» стало 
составной частью этики Бахтина, и эстетический 
философский подход к изучению открыл для него 
новые пути исследования [9]. По мнению М.М. 
Бахтина, суть отношений между автором и героем 
- это диалоговое проявление существования 
субъекта в области эстетики, автор - «я», главный 
герой - «другой», а структура субъекта в эстетиче-
ской деятельности формируется именно в диа-
логе и взаимодействии между ними. Из таких 
работ М.М. Бахтина, как, например, «К филосо-
фии поступка» и «Автор и герой в эстетической 
деятельности», видно, что путь и модель его мыш-
ления - это «этические и философские тенденции 
эстетики, эстетические тенденции философии и 
этики, а также один из центров появления - идея 
общения, диалога» [2].

В диалоговой эстетике Бахтина автор явля-
ется главным эстетическим субъектом, отноше-
ния между автором и героями являются неотъем-
лемой основной частью субъекта и неразрывными 
двумя сторонами, и отношения между ними - это 
отношения между «Я и другими», воплощенные в 
субъекте. В отличие от монолоидной модели 
европейского романа, основу диалогового харак-
тера в романе, по мнению Бахтина, составляет 
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«самосознание» каждого героя романа, каждый 
из которых является полноценным человеком, 
самостоятельным субъектом, живущим в живом 
состоянии плоти и крови, а не марионеткой, кото-
рой автор произвольно манипулирует, имея соб-
ственное сознание, мысли и идеи. Именно это 
самосознание главного героя, как доминирующий 
фактор и творческий мотив создания текста, 
послужило основой «коперниковского перево-
рота» Достоевского, который сам по себе уже зая-
вил о грядущем распаде монолитного искусства 
как «унитаризма». 

М.М. Бахтин отмечал: «Сущность полифо-
нии именно в том, что голоса здесь остаются 
самостоятельными, как таковыми, они сочетаются 
в единстве высшего порядка, в отличие от гомо-
фонии. Если уж говорить об индивидуальной 
воле, то в полифонии именно и происходит соче-
тание нескольких индивидуальных воль, совер-
шается принципиальный выход за пределы одной 
воли. Можно было бы сказать так: художествен-
ная воля полифонии есть воля к сочетанию мно-
гих воль, воля к событию» [1]. 

Еще одной важной особенностью теории 
Бахтина является то, что он подчеркивает равные 
отношения между автором и героем, этот полифо-
нический образ мышления нарушает замкнутое 
единство монологовых романов и приводит к зна-
чительным изменениям в традиционном стиле 
романов и повествовательных моделях, что дает 
важный толчок для инноваций в содержании и 
форме будущих романов. Благодаря текстовому 
анализу творчества Ф.М. Достоевского Бахтин 
закладывает чувство равенства и философское 
мышление в процесс аргументации отношений 
«автора» с «героем», что впоследствии имеет 
значение в качестве новаторской ссылки на транс-
формацию китайской стратегии текстового ана-
лиза. 

Тем не менее, теорию полифонии Бахтина 
нельзя назвать идеальной, она имеет инноваци-
онную сторону и некоторые недостатки, и в ней 
подчеркивается дух взаимного общения между 
автором и героем, показывается взаимное отри-
цание и скоординированный равноправный диа-
лог между ними как независимыми субъектами, 
что не только является революционной деятель-
ностью художественного мышления «эпохи моно-
лога», но и помогает нам постоянно преодолевать 
идеологические барьеры в процессе литератур-
ных исследований, а также создает новую пара-
дигму исследований от языка к литературе и куль-
туре. 

Важно понимать, что перед лицом западной 
теории литературы и искусства, мы должны 
думать на равных позициях, основываясь на неза-
висимости основной линии, постоянно избавляясь 

от теоретической дилеммы, которая рассматрива-
ется с точки зрения «других», постоянно под-
тверждая идентичность национальной культуры, 
критически различая современную иностранную 
литературу, сохраняя единство и открытость 
нашей национальной культуры, постепенно осу-
ществляя межкультурный обмен в контексте гло-
бализации всей планеты.

3. Диалогизм критики: явление многого-
лосия дает умозрительное размышление 
практике литературной критики

Теория разноречия Бахтина основана на 
анализе произведений Ф.М. Достоевского, и, хотя 
творчество Достоевского является первоначаль-
ным звеном в формировании этой теории, оконча-
тельная направленность феномена разноречия 
не выходит за рамки этого автора. На лингвисти-
ческом уровне Бахтин использует вопросы о 
языке, речи, самосознании в произведениях 
Достоевского в качестве текстового материала и 
на философском уровне объединяет основную 
самоорганизацию «я» и «других». Обращаясь к 
эстетическому уровню теории отношений между 
автором и героем, его основная логическая идея 
строится от анализа дискурса романа до теории 
социального разноречия. В отличие от простого 
индивидуалистического субъективизма и 
абстрактного объективного лингвистического 
взгляда, теория Бахтина имеет отличительные 
социальные свойства. По мнению самого Бах-
тина, «реальная форма существования языка или 
речи - это не абстрактная система, состоящая из 
структуры языка, не изолированный монолог, не 
внутреннее физиологическое и психологическое 
поведение, а речевое взаимодействие как соци-
альное событие, встроенное в фрагмент дис-
курса».  Другими словами, суть перехода от моно-
лога к полифонии на самом деле заключается в 
переходе от литературного языка к социальному, 
и этот процесс реализуется путем взаимодей-
ствия между текстами. 

Бахтин больше фокусируется не на семанти-
ческом значении текста в его узком смысле, а на 
широком социологическом значении, которое 
зависит от социального контекста, что приводит к 
переходу от значения текста к значению на уровне 
дискурса; полифония и диалог получили глубокий 
исторический и социальный смысл. 

По мнению М.М. Бахтина, в шумном соци-
альном языке каждый голос есть «конкретная 
точка зрения на мир, конкретная форма построе-
ния мира на языке, конкретное мировоззрение, 
каждый голос имеет свой объект, смысл и цен-
ность», очевидно, что каждый голос в обществе 
не изолирован и не закрыт, он открыт и общ [7]. 
Другим словами каждый голос представляет 
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собой форму выражения и поведения ценностей 
определенных социальных групп. 

Таким образом, теория разноречия Бахтина, 
скорее, выходит за рамки взаимодействия и инте-
грации между текстовыми уровнями, уделяя 
больше внимания многоголосию между различ-
ными социальными голосами и диалоговым отно-
шениям между носителями голоса, то есть при-
вычками и моделями диалога между различными 
социальными субъектами. 

В целом, теория Бахтина исходит из текста, 
рассматривает его как первую сущность лингви-
стики, литературы, гуманитарных и социальных 
дисциплин, с помощью философского мышления 
взаимодействия между субъектами придает тек-
сту социальный, исторический и многоголосный 
характер, превращает текст в «дискурсивный 
текст», основанный на гиперлингвистическом 
выражении, устанавливает «открытость» диалога 
между его социальными субъектами и литератур-
ным принятием, а также направляет поэтический 
переход к культурной антропологии, обеспечивая 
тем самым теоретическое руководство для кон-
кретных культурных преобразований.

Будь то теория полифонии, теория карна-
вала или теория диалога, все это является лите-
ратурным выражением, в котором М.М. Бахтин 
раскрывает феномен запутанности в художе-
ственном дискурсе. Исторический, социальный и 
коммуникативный характер, воплощенный в тео-
рии социальных разногласий, обеспечивает спе-
кулятивное отражение критики китайской литера-
туры. Это становится очевидным потому, что 
китайская литературная критика должна выстраи-
вать образ мышления «диалога» и избавляться от 
монистического мышления. 

Мы можем наблюдать, как в настоящее 
время культурный ландшафт новой эпохи посто-
янно меняется, первоначальная традиционная 
единая литературная критическая парадигма и 
литературная теория больше не могут адаптиро-
ваться к новым потребностям развития, а мы 
должны выйти из мифов и закрытых кругов нацио-
нальной культуры, сформированных инерциаль-
ным мышлением в прошлом, принять различные 
мнения и точки зрения, позволить существование 
иной точки зрения и приветствовать эпоху плюра-
листического диалога с динамичным критическим 
отношением. Необходимо исходить из целого, 
поддерживать критическое отношение «диалога», 
подтверждая ценность сосуществования «дуа-
лизма». 

В условиях постепенного углубления тен-
денции глобализации культурные обмены между 
Востоком и Западом становятся все более тес-
ными, влияние иностранной литературы на мест-

ную литературную критику неизбежно. В процессе 
этого взаимного слияния и диалога неизбежно 
возникает многомерная и многогранная ситуация, 
в которой появляются различные дискурсы между 
традициями и современностью, Западом и Восто-
ком, элегантностью и вульгарностью, официаль-
ными и гражданскими лицами. 

Только с точки зрения принятия многоголо-
сия дискурса, подтверждения теоретического 
плюрализма и уважения культурного разнообра-
зия мы можем концептуально понять сущность и 
дух теории социальных разногласий. Очевидно, 
что на философском уровне теория разноречия 
Бахтина - это плюрализм, основанный на его соб-
ственной субъективной структуре и идентичности. 
Независимость, равенство, разнообразие и соци-
альный характер являются его конкретными 
характеристиками, что обеспечивает открытую и 
плюралистическую перспективу «нового рацио-
нального духа» для нашей литературной практики 
и является вдохновением на то, чтобы в совре-
менном обществе критики в основном исходили 
из языкового плюрализма и основывались на тео-
ретическом плюрализме. Мы видим, как в совре-
менном контексте культурного и цивилизацион-
ного плюрализма постепенно реализуется истори-
ческий сдвиг в практике литературной критики.

4. Диалогизм общения:Теория плюра-
лизма предоставляет открытые дискурс-
ные ресурсы для культурных моделей

В настоящее время китайские литературные 
и академические круги уделяют все больше вни-
мания изучению культурных преобразований. 
Столкнувшись с современным контекстом приня-
тия западной культурной теории и сохранения 
идентичности локализованной литературы, появ-
ляется большое количество литературных иссле-
дований, и многие авторы начинают обращать 
свое внимание на пути и средства культурной 
трансформации Китая. Среди них теория диалога 
Бахтина стала важным дискуссионным ресурсом 
для изучения культуры в китайских академических 
кругах, и его теоретическая система привлекла 
беспрецедентное внимание в стране и во всем 
мире. Таким образом, нельзя упускать из виду 
вдохновляющую роль теории Бахтина в формиро-
вании чувства равенства, продвижении идеи диа-
лога и содействии культурной трансформации.   

Можно с уверенностью говорить о том, что 
все теоретические системы Бахтина состоят из 
общего центра и четырех основных точек, другими 
словами все сосредоточено на диалоге, а тексты, 
литература, теория, культура - на фундаменталь-
ных точках. Культурные исследования сами по 
себе являются междисциплинарной и межкуль-
турной областью исследований. Этот комплекс-
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ный исследовательский подход принимает теорию 
диалога Бахтина с теми же характеристиками, 
многодисциплинарными и трансдисциплинар-
ными исследованиями и карнавальными дискур-
сивными стратегиями. Таким образом, с точки 
зрения реальных потребностей и направления 
развития современной китайской культуры, тео-
рия диалога Бахтина стала связующим звеном 
между китайской и зарубежной культурами и тео-
риями, и на данный момент уже имеет методоло-
гическое значение для изучения всех гуманитар-
ных и социальных дисциплин в Китае, постепенно 
направляя изучение китайской культуры в контек-
сте обмена и диалога. Откровения и роль Бахтина 
в развитии китайской литературы, литературной 
критики и культурных преобразований очевидны. 
Можно сказать, что неинтеллектуальность, меж-
дисциплинарность и теоретическая совмести-
мость культурных исследований в значительной 
степени проистекают из учения Бахтина или 
имеют много общего с его учением, поэтому его 
теория продолжает двигаться от края к центру в 
контексте культурных исследований.

Стоит отметить, что теория культурной кри-
тики Бахтина не является по своей сути абстракт-
ной, она ставит лингвистические и литературные 
исследования в широкий культурный контекст, 
начиная с текстового анализа классической лите-
ратуры, сочетая литературные исследования с 
социологией, антропологией и философией, 
выходя из ограниченного положения литератур-
ной критики и поднимая ее до уровня целостности 
культурной критики. Это дает возможность взаи-
модействия между собой китайской литературы и 
культуры. 

Безусловно, исследования в области лите-
ратуры не могут оставаться только на уровне тек-
ста, необходимо изучать текст в качестве краеу-
гольного камня, но при этом не быть единствен-
ными текстуалистами «теории текста», необхо-
димо постепенно восстановить интерес к изучению 
классики местной литературы, реализовать меж-
временной диалог между традицией и современ-
ностью, выступать за модернизацию древней 
литературы, придавать большое значение тради-
ционному наследию, обогащать традиционную 
культуру современным контекстом, размышлять о 
современном кризисе, чтобы в конечном итоге 
современная культура унаследовала сущность 
традиционной культуры. 

Также необходимо рассматривать диалог и 
взаимодействие между литературой и культурой с 
целостной и исторической точки зрения и, как 
отметил Бахтин, «литература — неотрывная часть 
целостности культуры, ее нельзя изучать вне 
целостного контекста культуры. Ее нельзя отры-

вать от остальной культуры и непосредственно 
(через голову культуры) соотносить с социаль-
но-экономическими и иными факторами».  Не 
менее важно не только перейти от текста к лите-
ратуре, а затем к культуре на основе диалога, но и 
перейти от традиции к современности и, в конеч-
ном итоге, к миру, создавая уверенное чувство 
национальной идентичности и международную 
перспективу на платформе равенства и свободы. 
Мы должны придерживаться критической страте-
гии культуры, отрицать «всемирный» культ ино-
странной культуры, отказаться от мысли о прямой 
трансплантации иностранной культуры и в конеч-
ном итоге осуществить китаизацию и локализа-
цию иностранной культуры в процессе поглоще-
ния современной иностранной литературы [11; 12; 
13].

Заключение
Теория диалогизма лежит в основе всех тео-

ретических систем Бахтина, воплощенные в ней 
чувство равенства, идентичность, социальные 
тенденции, дух общения и культурные атрибуты 
предоставляют научные, гуманистические и 
открытые дискурсные ресурсы для современной 
китайской стратегии анализа текста. Реконструк-
ции литературного дискурса, рефлексии литера-
турной критики и культурного разнообразия играют 
важную роль в развитии китайской литературы и 
искусства в контексте глобализации. Мы можем 
констатировать тот факт, что эта теория не только 
обогатила традиционную теорию Китая, но и рас-
ширила возможности для изучения современной 
теории, чтобы в процессе исследования и разви-
тия современной литературы мы могли коммуци-
ровать и обмениваться информацией друг с дру-
гом, чтобы осуществить теоретическую рекон-
струкцию «китаизации», прорваться через ее тра-
диционную модель, создать совершенно новую 
модель «китаизации», и тем самым завершить 
вековой диалог по интеграции Китая и Запада в 
поток истории и волну времени!
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы общей культуры, искажения тра-
диций и сама многогранность понятия «педагогическая культура» с точки зрения прямой 
взаимосвязи культуры, складывавшейся на протяжении долгого времени и ценностей рос-
сийской культуры, которые подвергаются постоянному влиянию (в том числе негативно-
му). Важным аспектом является то, что именно педагогическая культура оказывает боль-
шое влияние на развитие человеческого общества, благодаря ей формируется образ мыш-
ления, личность, профессиональную позицию, знания, умения и навыки, отражающие совре-
менные тенденции развития, не только самого преподавателя/педагога, но, и как след-
ствие, социума в целом. Чем и обуславливается необходимость исключения искажения 
традиционных ценностей российской культуры уже на этапе работы с обучающимися 
разных возрастных групп. 

Особенностью педагогической культуры является отсутствие ее унификации. Ведь 
каждая национальная культура несет в себе свои духовно-нравственные ценности, обычаи 
и т.д. И задача педагогики оставаться идентичной и адекватной корневым характеристи-
кам той или иной культуры, что позволит современному обществу формироваться пра-
вильно.

Также в статье рассматривается проблема влияния Болонского соглашения на рос-
сийскую систему образования в виде различия традиционных ценностей российского выс-
шего образования, такие как фундаментализм, системность, полиморфизм, предмет-
ность и др. и ценностями западноевропейского высшего образования, заложенными в кон-
текст Болонской конвенции, в виде рационализма, прагматизма, фактологичности, опера-
циональности и др. 
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Все это показывает необходимость восстановления и культивирования традицион-
ных ценностей российской культуры и отечественного образования посредством передачи 
права выбора университетам, которые могли бы сами выбирать конкретный формат под-
готовки специалистов и ориентироваться на реальные потребности в кадрах региона или 
страны в целом.

Ключевые слова: педагогическая культура, образование, культура, высшие учебные 
заведения.
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THE ROLE OF PEDAGOGICAL CULTURE IN MODERN EDUCATION

Annotation. The article deals with the problems of general culture, the distortion of traditions 
and the versatility of the concept of “pedagogical culture” from the point of view of the direct relation-
ship between culture that has evolved over time and the values   of Russian culture, which are con-
stantly influenced (including negatively). An important aspect is that it is pedagogical culture that has 
a great influence on the development of human society, thanks to which a way of thinking, personal-
ity, professional position, knowledge, skills and abilities are formed, reflecting modern development 
trends, not only of the teacher/pedagogue, but also how a consequence of society as a whole. This 
is what determines the need to exclude the distortion of traditional values   of Russian culture already 
at the stage of work with students of different age groups.

A feature of pedagogical culture is the lack of its unification. After all, each national culture 
carries its own spiritual and moral values, customs, etc. And the task of pedagogy is to remain iden-
tical and adequate to the root characteristics of a particular culture, which will allow modern society 
to form correctly.

The article also discusses the problem of the influence of the Bologna Agreement on the Rus-
sian education system in the form of a difference between the traditional values   of Russian higher 
education, such as fundamentalism, consistency, polymorphism, objectivity, etc., and the values   of 
Western European higher education, embedded in the context of the Bologna Convention, in the 
form of rationalism, pragmatism , factuality, operationality, etc.

All this shows the need to restore and cultivate the traditional values   of Russian culture and 
national education by transferring the right of choice to universities, which could themselves choose 
a specific format for training specialists and focus on the real needs for personnel in the region or the 
country as a whole.

Key words: pedagogical culture, education, culture, higher educational institutions.
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П
едагогическая культура - понятие мно-
гоплановое, включающее в себя не 

столько технико-технологнические 

аспекты (которые в большей степени относятся к 
понятию цивилизации), сколько аксиологический, 

ценностный, морально-этический. Данный вид 

культуры является отражением ментально-цен-
ностных  характеристик образования. То есть, в  

буквальном смысле, этот термин можно переве-

сти как «введение детей в мир ценностей». 
Понятие диалога педагогических культур 

активно разрабатывали в свое время М.Бахтин, 

В.Библер, Б.Гершунский, И.Савицкий, В.Семенов, 
П.Сорокин, П.Успенский и т.д. По их мнению, инте-

грация разных педагогических культур способна 

обогатить и модернизировать  конкретные нацио-
нальные педагогические культуры. Но оказалось, 

что педагогическая культура - это мозг всей куль-

туры в целом, а пересадка мозга от одного реци-
пиента - другому не возможна по определению. 

Мозг - это отнюдь не донорский орган. И его транс-

плантация в виде интерференции или интеграции 
немыслима. Если мозг заменить искусственным 

интеллектом, то вместо человека как субъекта 

культуры появляется андроид - уже не человек, а 
робот.

 С другой стороны многие исследователи 

полагали, что эффективный и равноправный диа-
лог педагогических культур вряд ли возможен в 

силу специфики педагогической культуры конкрет-

ной страны, менталитета и этноса. А также в силу 
разного уровня культурного и социально-экономи-

ческого развития отдельных стран и народов. А 

потому сохранение своей живой и корневой педа-
гогической культуры и ее развитие на основе тра-

диционных ценностей является залогом соответ-

ствия образования запросам времени. К числу 
таких исследователей можно отнести А.Маленко, 

В.Соловьева, К.Ушинского, В.Сухомлинского и др. 

Это не означало, что диалог культур как таковой 
не возможен. Речь шла лишь о том, что каждая 

национальная культура определяется своими 

духовно-нравственными ценностями, традици-
ями, обычаями, ментальностью. А поэтому и 

педагогика как трансляция этих специфических 

для каждой конкретной культуры социальных и 
духовных техник должна оставаться идентичной и 

адекватной корневым характеристикам той или 

иной культуры.
В современную эпоху произошли радикаль-

ные изменения, вследствие которых не сложи-

лось единой педагогической культуры.  Да и вряд 
ли такая унифицированная педагогическая куль-

тура возможна. Как выражался В.И.Ленин, это 

было бы «прививкой оспы телеграфному столбу».

Эти предварительные суждения важны 
потому, что в начале ХХI века Россия приняла 

решение о вхождении в международное образо-

вательное пространство и подписала Болонскую 
конвенцию (2003 г.). В Европе данная конвенция 

начала работать еще с 1999 г. Цели конвенции 

были благими: обеспечить максимально возмож-
ный (открытый) доступ молодежи к качественному 

образованию. Развитие его многообразия, выстра-

ивание доверия, обеспечение его привлекатель-
ности,  релевантности и мобильности. Расчет 

строился на диалог педагогических культур и их 

равноправное и эффективное взаимодействие.
Но прошедшие годы показали, что никакого 

равноправного и эффективного диалога не полу-

чилось. 
Во-первых, абсолютное большинство рос-

сийских вузов даже не входят в общие списки 

«эффективных» учебных заведений и занимают в 
международных рейтингах последние позиции. 

Во-вторых, деятельность российских педа-

гогов и студентов в рамках публикационной актив-
ности (в базах данных Web of Science, ScopuS и 

др.) оказалась платной.  Это противоречит поло-

жениям Болонской конвенции. В частности, тезису 
о том,  что «конкуренция, обеспечивающая каче-

ство в высшем образовании, не может быть све-

дена к коммерческому концепту». 
В-третьих, платным оказался и доступ рос-

сийской молодежи к образованию за рубежом. 

Стоимость обучения в ведущих университетах 
мира варьируется от 25 до 50 тыс. долл. в год. 

Самое дешевое высшее образование - от 7 до 15 

тыс. долл. плюс около от 8 тыс. долл. за прожива-
ние. Поэтому только 1,5% россиян отправляют 

своих детей учиться за рубеж. В 2018 г. по данным 

Росстата, за границей училось лишь 57 тыс. рос-
сиян, тогда как выпуск школ составил 4,2 млн. чел.

В-четвертых, возникло и получило широ-

кое распространение такое явление, как интел-
лектуальная миграция - выезд педагогов и уче-

ных на работу или на ПМЖ за рубеж.  Масштабы 

этого явления неуклонно растут. На текущий 
момент свыше миллиона российских педагогов и 

ученых уже покинули страну. При этом бюджетные 

ассигнования на гражданскую науку, в том числе и 
на оплату труда педагогов и ученых, остаются 

крайне низкими. Так, в США на образование затра-

чивается 35% бюджета, в странах ЕС - 24%, в 
Китае - 11 %, а в РФ - 1,6%.

Можно обнаружить и другие негативные 

последствия  подписания Болонской конвенции 
для РФ. Это и дискриминация наших дипломов о 

высшем образовании, и ассиметрия студенческой 

мобильности и т.д.
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Возникает вопрос: так состоялся ли обещан-
ный эффективный и равноправный диалог педа-

гогических культур? Или Болонское соглашение 

оказалось капканом для российской системы 
образования, которая, по факту, имеет дело с 

неплатежеспособным или бедным потребителем, 

и потому постоянно сокращает (оптимизирует) 
собственные издержки на образование, что неу-

клонно ведет к падению его качества?

Этот вопрос представляется риторическим. 
На наш взгляд, за истекшие два десятилетия 

«болонского взаимодействия», произошли крайне 

негативные процессы и явления в российском 
образовании.

Во-первых, это относится к его стандартиза-

ции и унификации. В 2000 г. вышел государствен-
ный образовательный стандарт 050401 препода-

вания истории в высшей школе (ВПО) по специ-

альности 032600 «История» (квалификация – учи-
тель истории). А в 2009 г. был опубликован 

новый федеральный стандарт по направлению 

«История» (квалификация - бакалавр).  Уже 
вышло новое, четвертое поколение стандартов с 

весьма характерным названием «три + +». Это 

касается и других направлений подготовки бака-
лавров в вузах страны.

 При этом выход каждого нового поколения 

ФГОС сопровождается новыми методическими 
разработками, поиском очередных более «совер-

шенных» педагогических технологий. Создается 

вполне обоснованное впечатление о том, что 
руководители от образования сами толком не 

знают, каким оно должно быть. А разработка раз-

ного рода стандартов отдана на откуп зарубеж-
ным компаниям и центрам (ISO, Швейцария и др.). 

Во-вторых, произошла  ассимиляция рос-

сийского образования, суть которой состоит в 
утрате российскими образовательными учрежде-

ниями «своего лица», своих традиций, культуры, 

своеобразия. Такую ассимиляцию предсказывали 
отечественные специалисты. Ее можно описать в 

терминах «поглощение» и «уподобление».

В-третьих, принципиально деформирова-
лись статус и миссия высших учебных заведений 

в современных условиях. Университеты, по боль-

шому счету, превратились  в своеобразные корпо-
рации по предоставлению образовательных услуг, 

а отнюдь не в центры духовного роста и научного 

знания. В таких условиях требования к ним зани-
маться помимо образовательных услуг еще и нау-

кой выглядят, по меньшей мере, необоснован-

ными, а практика применения так называемых 
«эффективных контрактов» -  волюнтаристской. 

Университеты давно утратили свою автономность 

и независимость от власти. Слишком многие 

современные университеты, вместо того, чтобы 
способствовать развитию морального воображе-

ния  и критически важных способностей студен-

тов, нацелены на штампование политически неак-
тивных студентов и продвижение образователь-

ных систем, проповедующих «технически подко-

ванную покорность».
Можно ли с учетом всего этого сделать 

вывод о соответствии современной системы выс-

шего образования национальным интересам 
самой страны?        Думается, что такой вывод был 

бы излишне оптимистичным. Ведь действующая 

«Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации» (2021 г.) ориентирует систему 

образования на сохранение традиционных ценно-

стей, которые в условиях современного либера-
лизма постоянно дискредитируются и девальви-

руются.

Отсюда следует, что восстановление и куль-
тивирование традиционных ценностей россий-

ской культуры и отечественного образования 

выступает альтернативой продолжению дальней-
шей политики в этих сферах и предполагает кор-

рекцию, если не кардинальный пересмотр, преж-

него отношения к провозглашенным Болонской 
конвенцией приоритетам и задачам.

Традиционными ценностями российского 

высшего образования всегда были его фундамен-
тальный характер, системность, полиморфизм, 

интегративность и предметность. В отличие от 

этого, наиболее очевидным ценностями западно-
европейского высшего образования, заложен-

ными в контекст Болонской конвенции, были и 

остаются рационализм, прагматизм, фактологич-
ность, операциональность. Кроме того, россий-

ская система высшего образования строилась на 

специалитете, а современная европейская 
система, к которой мы присоединились в 2003 

году, - на двухступенчатой структуре (бакалавриат 

и магистратура). Представляется, что для многих 
профессий эта двойная структура искусственна и 

неэффективна. Трудно, например, представить 

себе бакалавра или магистра маркшейдерского 
дела или технологии силикатных изделий.

В связи с вышеизложенным необходимо 

расширить автономию университетов, которые 
могли бы сами выбирать конкретный формат под-

готовки специалистов и ориентироваться не на 

ФГОСы, а на реальные потребности работодате-
лей. И только в системе социально-гуманитарного 

образования должны быть сохранены единые 

требования и подходы к выпускникам высших 
учебных заведений, потому что нельзя изучать 

историю, философию, экономику или политику в 

объеме разных часов и разных подходов.  Ссылки 
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на профиль вуза и ненужность гуманитарного 
образования здесь не обоснованы. Все учащиеся 
- это граждане единой страны и знать ее историю 
или социально-экономические дисциплины они 
должны в одинаковом объеме и при одинаковом 
часовом обеспечении данных дисциплин.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Аннотация. Актуальность статьи связана с проблемами, вызванными сложностью 
механизма административно-правового регулирования и разрозненностью норм, регулиру-
ющих отношения в сфере охраны объектов археологического наследия. Дана правовая ха-
рактеристика охраны объектов культурного и археологического наследия через консти-
туционные и административные нормы, показана значимость сбережения археологических 
объектов. Авторы обращают внимание на особенности и сущность охраны археологиче-
ского наследия, выявляют механизмы охраны соответствующих объектов. Данные меха-
низмы отражаются в процедурах дачи разрешения на проведение археологических полевых 
работ и оформления их результатов. В этой связи авторами были проанализированы по-
следовательность соответствующих процедур и порядок участия уполномоченных в их 
проведении субъектов. В результате установлены особенности административно-право-
вого регулирования отношений в области охраны археологического наследия и выявлены 
некоторые недостатки. На основании проведенного исследования сформулированы пред-
ложения по совершенствованию правового регулирования отношений в сфере охраны архе-
ологического наследия. В статье делается вывод о необходимости упорядочения правово-
го регулирования взаимодействия субъектов, принимающих участие в проведении архео-
логических полевых работ. Обоснована целесообразность разработки и принятия специ-
ального административного регламента, который бы устанавливал порядок взаимодей-
ствия между органами государственной власти, Российской академией наук, государствен-
ными и муниципальными музеями и архивами по вопросам, связанным с процедурами получе-
ния и выдачи разрешения (открытого листа) на проведение археологических полевых ра-
бот, передачи в государственную или муниципальную собственность объектов археологи-
ческого наследия и передачи отчетности в Архивный фонд РАН.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE SPHERE 
OF PROTECTION OF ARCHAEOLOGICAL HERITAGE

Annotation. The relevance of the article is related to the problems caused by the complexity 
of the mechanism of administrative and legal regulation and the fragmentation of the norms govern-
ing relations in the field of protection of archaeological heritage objects. The legal characteristics of 
the protection of cultural and archaeological heritage objects through constitutional and administra-
tive norms are given, the importance of preserving archaeological objects is shown. The authors pay 
attention to the features and essence of the protection of the archaeological heritage, identify the 
mechanisms of protection of the relevant objects. These mechanisms are reflected in the procedures 
for granting permission to conduct archaeological field work and registration of their results. In this 
regard, the authors analyzed the sequence of relevant procedures and the procedure for the partici-
pation of authorized entities in their conduct. As a result, the features of administrative and legal 
regulation of relations in the field of protection of archaeological heritage have been established and 
some shortcomings have been identified. Based on the conducted research, proposals are formulat-
ed to improve the legal regulation of relations in the field of archaeological heritage protection. The 
article concludes that it is necessary to streamline the legal regulation of the interaction of subjects 
participating in archaeological field work. The expediency of developing and adopting a special ad-
ministrative regulation that would establish the procedure for interaction between state authorities, 
the Russian Academy of Sciences, state and municipal museums and archives on issues related to 
the procedures for obtaining and issuing permits (open list) for archaeological field work, transfer to 
state or municipal ownership of archaeological heritage objects and transfer reporting to the Archive 
Fund of the Russian Academy of Sciences.

Key words: archaeological heritage, object of archaeological heritage, open list, performer of 
archaeological fieldwork, archaeological fieldwork.

С
охранение археологического насле-
дия является одним из важнейших 
аспектов государственной культурной 

политики. Только за последние несколько лет 
Правительством РФ и Президентом РФ были 
изданы акты, направленные на обеспечение 
охраны объектов культурного наследия. Так, в 
Распоряжении Правительства РФ от 29.02.2016 
№ 326-р «Об утверждении Стратегии государ-
ственной культурной политики на период до 2030 
года» упоминается о наличии проблемы в области 
«сохранения археологического наследия, в том 
числе его защита от грабительских раскопок» [1]. 
А в Указе Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О 
Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации» в качестве одного из националь-
ных интересов и приоритетов признаётся «сохра-
нение культурного и исторического наследия Рос-
сии» [2].

Конституция РФ устанавливает всеобщую 
обязанность оберегать и сохранять памятники 
культурного наследия, что подразумевает под 
собой обязанность оберегать объекты археологи-
ческого наследия, поскольку они могут являться и 
памятниками культурного наследия [3]. В этой 
связи очень важно обеспечить охрану археологи-
ческих объектов путем детального правового регу-
лирования процедуры проведения археологиче-
ских полевых работ.

Упомянутая конституционная норма в отно-
шении археологического наследия подразуме-

вает, в первую очередь, обязанность воздер-
жаться от проведения археологических работ без 
обоснованной научной и исследовательской зна-
чимости, при отсутствии соответствующей про-
фессиональной подготовки, а также без разреше-
ния, выданного Министерством культуры Россий-
ской Федерации (далее – Минкультуры). Четкие 
требования к исполнителям археологических 
работ и правила проведения соответствующей 
деятельности подразумевают наличие у специа-
листов в области истории или археологии исклю-
чительной прерогативы заниматься археологиче-
скими работами. 

В. А. Шебалов отмечает, что лица, занимаю-
щиеся «чёрной археологией», «относятся безраз-
лично к культуре государства и при производстве 
своих действий уничтожают большинство архео-
логических предметов» [5, с. 162]. Действительно, 
граждане, проводя раскопки в своих личных или 
корыстных целях, способны нанести непоправи-
мый ущерб археологическому и культурному 
наследию. Как следствие, данные действия будут 
расцениваться как несоблюдение конституцион-
ной обязанности по охране объектов культурного 
наследия, а лица, нарушившие правила проведе-
ния археологических работ, подлежат привлече-
нию к установленной законом ответственности. 
Так, в целях профилактики и предупреждения 
нарушений в области охраны археологического 
наследия, статьей 7.15 КоАП РФ предусматрива-
ется административная ответственность, включа-
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ющая три состава правонарушения: осуществле-
ние археологических полевых работ без разреше-
ния; повреждение или уничтожение объектов 
археологического наследия в результате соответ-
ствующих мероприятий; проведение незаконной 
археологической деятельности с использованием 
специальных технических средств и землеройных 
машин [4]. Таким образом, лица, осуществляю-
щие археологические полевые работы без разре-
шения и причиняющие вред объектам археологи-
ческого наследия, не соблюдают конституцион-
ные обязанности по сохранению культурных цен-
ностей, вследствие чего могут и должны быть 
привлечены к административной ответственно-
сти.

Установленные действующим законодатель-
ством меры ответственности за проведение архе-
ологических полевых работ без разрешения и 
существующая процедура получения разрешения 
(открытого листа) на проведение археологических 
полевых работ и изъятия объектов археологиче-
ского наследия из мест залегания, в целом, спо-
собны обеспечить их охрану. Однако нормы, регу-
лирующие порядок выдачи открытого листа, про-
ведения археологических полевых работ, подго-
товки отчетности и передачи археологических 
объектов государству, содержатся в различных 
нормативных правовых актах. На практике это 
способно существенным образом осложнить 
работу специалистов, привести к затягиванию 
сроков согласования необходимых для проведе-
ния археологических полевых работ документов. 
Так, ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) допускает 
проведение археологических работ только на 
основании открытого листа и в составе археологи-
ческих полевых работ [6]. В свою очередь, поря-
док выдачи открытых листов установлен Прави-
тельством РФ, утвердившим Правила выдачи, 
приостановления и прекращения действия разре-
шений (открытых листов) на проведение работ по 
выявлению и изучению объектов археологиче-
ского наследия, включая работы, имеющие целью 
поиск и изъятие археологических предметов [7]. 
Согласно установленным требованиям, заявле-
ние о выдаче отрытого листа (разрешения) со 
всеми приложенными документами подается в 
Минкультуры в письменном виде или через Госус-
луги. Проведя проверку документов, приложен-
ных к заявлению, и рассмотрев заключение Рос-
сийской Академии Наук (далее – РАН) Министер-
ство культуры Российской Федерации принимает 
решение о выдаче разрешения на проведение 
археологических полевых работ [7]. Непосред-

ственно сам порядок проведения археологиче-
ских полевых работ, формирования и представле-
ния отчетности об их выполнении устанавлива-
ется Положением РАН [8]. При этом следует отме-
тить, что Законом № 73-ФЗ в ст. 45.1 предусмотрена 
обязанность передать найденные археологиче-
ские объекты в Музейный фонд РФ. В свою оче-
редь, порядок передачи археологических объек-
тов государству предусмотрен Федеральным 
законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 54-ФЗ) [9] и 
Приказом Минкультуры РФ от 27.11.2015 № 2877 
[10]. Согласно Приказу Минкультуры РФ, при 
обнаружении археологических предметов следует 
незамедлительно уведомить региональный госу-
дарственный орган, уполномоченный в сфере 
охраны объектов культурного наследия. Затем 
изъятие объектов из мест залегания производится 
в составе археологических полевых работ по раз-
решению Минкультуры, после чего изъятые пред-
меты, имеющие ценность, подлежат передаче в 
государственную часть Музейного фонда РФ в 
соответствии с процедурой, предусмотренной 
Законом № 54-ФЗ. 

По итогам выполнения археологических 
полевых работ следует составить научный отчет о 
результатах проведенного исследования, который 
подлежит передаче исполнителем археологиче-
ских полевых работ на хранение в Архивный фонд 
РАН (составная часть Архивного фонда РФ) в 
порядке, установленном Федеральным законом 
от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» [11].

Как видим, нормы, устанавливающие поря-
док проведения археологических полевых работ, 
не сконцентрированы в едином нормативном пра-
вовом акте. Существует несколько базовых феде-
ральных законов и подзаконных актов, регулирую-
щих различные этапы процедуры проведения 
археологических полевых работ и вопросы взаи-
модействия органов и учреждений по передаче 
соответствующих материалов государству и 
оформлению результатов. В этой связи возникает 
некая путаница в четком выделении полномочий 
тех или иных органов, порядке взаимодействия 
между ними. Не раз специалисты и исследова-
тели заостряли внимание на данной проблеме и 
формулировали свои предложения [12; 13]. Д. А. 
Кузнецов предлагает дополнить Закон № 73-ФЗ 
новой главой, которая бы регулировала порядок 
проведения археологических полевых работ и 
охрану археологических объектов [14, с. 275] и 
высказывает мнение о том, что следует Положе-
ние РАН объединить с Постановлением Прави-
тельства № 127 в вопросах, затрагивающих поря-
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док выдачи разрешения на проведение археоло-
гических полевых работ. На наш взгляд, в выделе-
нии отдельной главы для регулирования 
отношений в данной сфере нет необходимости, 
поскольку законодатель при структурировании 
Закона № 73-ФЗ исходил из принципов пандект-
ной кодификации [15, с. 171]. Это подтверждается 
тем, что сам Закон состоит из Общих положений и 
глав, конкретизирующих данные положения. 
Относительно объединения Положения РАН с 
Постановлением Правительства РФ стоит отме-
тить, что это недопустимо, поскольку в данных 
вопросах РАН наделена законом соответствую-
щими полномочиями [16]. Академия наук должна 
иметь право регулировать процесс проведения 
археологических полевых работ, поскольку дан-
ный вид деятельности непосредственно связан с 
развитием исторической и археологической науки, 
а РАН, в соответствии с Законом № 253-ФЗ, обе-
спечивает преемственность и координацию «фун-
даментальных научных исследований и поиско-
вых научных исследований» [16]. Таким образом, 
предложения Д. А. Кузнецова являются спорными.

В качестве другого варианта решения про-
блемы может быть предложено следующее. На 
наш взгляд, следует разработать и утвердить 
совместный регламент взаимодействия Минкуль-
туры, Росархива, РАН, в котором должны быть 
конкретизированы процедуры выдачи открытого 
листа, установлен четкий порядок взаимодей-
ствия Минкультуры, Росархива и РАН с исполни-
телями археологических полевых работ и юриди-
ческими лицами по вопросам охраны археологи-
ческого наследия и осуществления археологиче-
ских полевых работ. Также этот нормативный 
правовой акт сможет урегулировать вопросы вза-
имодействия Минкультуры, Росархива, РАН, госу-
дарственных и муниципальных музеев и архивов 
по поводу передачи в государственную или муни-
ципальную собственность объектов археологиче-
ского наследия и передачи отчетности в Архивный 
фонд РАН. 

Подводя итоги, следует отметить, что долж-
ная охрана археологического наследия обеспечи-
вается посредством ограничения круга лиц, имею-
щих право на проведение археологических работ. 
В данном вопросе компетентны исключительно 
специалисты в области истории и археологии. В 
этой связи возникает необходимость в издании 
специального административного регламента, 
который бы подробно регулировал их взаимодей-
ствие по соответствующим вопросам.
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Аннотация. В научной работе рассматривается проблема выработки принципов эко-
номического суверенитета на основании практики Конституционного Суда.  Целью иссле-
довательской работы является комплексный анализ организационных и правовых особен-
ностей функционирования экономического суверенитета в Российской Федерации на осно-
вании решений Конституционного суда. Экономический суверенитет – политическая осно-
ва функционирования государства на международной арене, так как он напрямую связан с 
обеспечением самостоятельности государства в принятии решений. Современный этап 
развития юридической мысли все ещё не выработал единого подхода к принципам незави-
симости. Их формулирование позволит заложить базис для последующего этапа развития 
сферы хозяйственных отношений.  Как указал еще О. Ю. Болдырев, термин экономической 
суверенитет не получил широкого распространения в юридической литературе. В насто-
ящее время правоведы проявляют больший интерес к данному вопросу: появились научные 
труды, рассматривающие различные аспекты: понятие, формы реализации и взаимосвязь 
с рядом понятий, в частности, с глобализацией. Тем не менее отсутствует единый под-
ход к принципам. Анализ судебных решений позволил выделить сферы, в которых допуска-
ется наложение ограничений для сохранения экономической самостоятельности. Также на 
основании правовой литературы раскрываются исходные начала данной категории с при-
ведением конкретных примеров из практики.
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Annotation. The research paper deals with the problem of elaboration of economic sovereign-
ty principles on the basis of Constitutional Court practice.  The purpose of the research work is the 
complex analysis of organizational and legal features of functioning of economic sovereignty in the 
Russian Federation on the basis of decisions of the Constitutional Court. Economic sovereignty is a 
political basis of functioning of the state in the international arena, as it is directly connected with 
maintenance of independence of the state in decision-making. The modern stage in the development 
of legal thought has still not developed a unified approach to the principles of independence. Their 
formulation will allow to lay the basis for the subsequent stage of development of the sphere of eco-
nomic relations.  As pointed out by Boldyrev, the term economic sovereignty is not widely spread in 
the legal literature. At present, legal scholars are more interested in this issue: there are scientific 
works that consider various aspects: the concept, forms of implementation and the relationship with 
a number of concepts, in particular, with globalization. Nevertheless, there is no unified approach to 
the principles. The analysis of judicial decisions allowed to identify areas in which it is allowed to 
impose restrictions to preserve economic autonomy. Also on the basis of the legal literature the initial 
foundations of this category are disclosed with specific examples from practice.

Key words: economic sovereignty, principles of economic sovereignty, Constitutional Court of 
the Russian Federation.

С
уверенитет является естественным и 
необходимым условием существова-
ния государственности. Данный тезис 

был закреплен законодательно еще тридцать лет 
назад в пункте втором Декларации СНД РСФСР 
«О государственном суверенитете Российской 
Советской Федеративной Социалистической 
Республики». При изучении правовой категории 
учеными-правоведами удалось выделить основ-
ные составляющие части данного понятия, одной 
из которых является экономический суверенитет. 

Термин экономический суверенитет фигури-
рует в законодательстве Российской Федерации. 
Редакция Таможенного кодекса РФ, которая дей-
ствовала до 1 января 2004 года, предусматривала 
такую функцию таможенных органов как обеспе-
чение экономической безопасности, служащая 
основой экономического суверенитета России. В 
текущей редакции отсутствует положение, указан-
ное выше, однако действуют иные законы и под-
законные акты, использующие понятие экономи-
ческий суверенитет. Так, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 02.07.2021 №400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федера-
ции», цель обеспечения экономического сувере-
нитета - укрепление экономического суверенитета 
страны [19]. Экономический суверенитет – значи-
мая правовая категория в законодательстве Рос-
сии.

В международном и зарубежном праве тер-
мин экономический суверенитет не закреплен. 
Толкование данной дефиниции производится пра-
воведами в различных значениях. Так, Жак Сапир 
понимает под экономическим суверенитетом спо-
собность национального правительства прини-
мать решения независимо от действий, предпри-
нимаемых другими государствами [18]. Более рас-
ширенное толкование содержится во Внешнеэко-
номическом толковом словаре, где в эконо-

мический суверенитет включается также установ-
ление режима использования природных ресур-
сов, богатств в морской исключительной экономи-
ческой зоне, воздушного пространства над терри-
торией страны [2]. Информатизация общества 
вынуждает также охватывать телекоммуникаци-
онные технологии при разработке понятия эконо-
мической независимости [1]. Необходимо разгра-
ничивать внешний и внутренний экономический 
суверенитет. Внутренний характеризуется пред-
метом ведения федерального центра во внутриэ-
кономической деятельности, внешний – взаимо-
действием государства с зарубежными странами 
в области международных экономических отно-
шений [3]. В настоящей статье будут рассмотрены 
принципы внутреннего экономического суверени-
тета.

Конституционный Суд признает значимость 
экономического суверенитета и, как следствие, в 
ряде решений указывает на необходимость его 
защиты посредством введения ограничительных 
мер в различных сферах.  Так, при вынесении 
Постановления от 20.07.2011 № 20-П Суд исходя 
из предназначения федерального бюджета как 
материальной основы реализации конституцион-
ных функций публичной власти, акцентировал 
внимание на праве федерального законодателя 
определять не только порядок правомерного 
использования бюджетных средств, но и меры их 
адекватной защиты, так как данные меры обу-
словлены объективными особенностями феде-
рального бюджета и направлены на поддержание 
экономического суверенитета государства [17]. 
Также многократно экономический суверенитет 
упоминался при разрешении дел, связанных с 
регулированием таможенных отношений: Опреде-
ление от 8 июня 2000 г. № 118-О, от 08.06.2000 № 
165-О и иные. В них Конституционный Суд под-
черкивал специфику таможенного законодатель-



230

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ства, которое направлено на защиту экономиче-
ского суверенитета и экономической безопасно-
сти Российской Федерации. В Определении от 18 
июня 2020 г. № 1106-О объясняется, что осущест-
вление экономических прав сопряженно с необхо-
димостью учета конституционно одобряемых цен-
ностей. Реализация экономической свободы не 
должна противоречить публичным интересам 
общества и государства, в частности связанным с 
сохранением экономического суверенитета [11]. 
Таким образом, Конституционный Суд допускает 
наложение ограничительных мер на субъекты 
права с целью защиты экономического суверени-
тета в областях таможенного, бюджетного регули-
рования и предпринимательства.

Под термином «принципы» подразуме-
ваются основные идеи, руководящие положения, 
определяющие содержание и направления право-
вого регулирования. Таким образом, правовые 
принципы экономического суверенитета нераз-
рывно связаны с его содержанием и играют клю-
чевую роль в сфере регулирования макроэконо-
мических отношений. 

Ряд исследователей поднимали проблему 
выделения принципов в своих трудах. Так, Е.А. 
Курылева рассматривает проект Федерального 
закона «О принципах федеративных экономиче-
ских отношений в Российской Федерации» как 
попытку зафиксировать исходные начала, на 
которых, основывается экономический суверени-
тет Российской Федерации [8]. Однако данному 
проекту дана негативная оценка как в конституци-
онно-правовом, так и в лингвистическом отноше-
нии [5]. К тому же в заключении раскритикованы 
части статей, затрагивающие суверенитет, так как 
независимость России обеспечивается не таким 
образом, как предполагается в проекте закона. 
Несмотря на явные недостатки проекта, выделен-
ные принципы актуальны и могут использоваться 
при рассмотрении данной проблемы.

Одним из принципов экономического суве-
ренитета является независимость федерального 
центра от субъектов Российской Федерации при 
формировании бюджета и его распределении, что 
реализуется в праве государства самостоятельно 
принимать решения об объектах налогообложе-
ния, круге налогоплательщиков и способе взима-
ния налогов.  Так, к ведению Российской Федера-
ции относится регулирование вопросов феде-
рального бюджета, федеральных налогов и сбо-
ров, федеральных фондов регионального 
развития [6]. Данный принцип содержит в себе 
несколько сторон.  Одна из них - разграничение 
путей пополнения бюджета. Налоговый кодекс 
дифференцирует виды налогов в зависимости от 
уровня взимания [10].  Другая сторона - способ-
ность государства независимо от других субъек-

тов самостоятельно организовывать централизо-
ванное управление денежными ресурсами, кото-
рые используются для исполнения государствен-
ных функций, целей и задач. Так, разработка и 
принятие федерального бюджета осуществляется 
центральными органами государственной власти. 
В решениях Конституционного Суда отсутствует 
прямое указание на взаимосвязь между денеж-
ными ресурсами, в приведенном ниже примере 
налогами, и экономическим суверенитетом, 
однако не представляется возможным реализовы-
вать функции государственной власти без доста-
точного количества бюджетных средств, поэтому 
государство защищает данный принцип экономи-
ческого суверенитета при взаимодействии с субъ-
ектами РФ, гражданами и юридическими лицами.

В Постановлении Конституционного Суда 
РФ № 20-П от 24 июня 1993 год заявители ссыла-
лись на нарушение права частной собственности 
при взыскании платежей с юридических лиц в бес-
спорном порядке [16]. При рассмотрении дела 
было указано, что обязанность платить установ-
ленные налоги и сборы имеет особый, а именно 
публично-правовой характер, в связи с этим госу-
дарство вправе и обязано принимать меры по 
регулированию налоговых правоотношений в 
целях защиты прав и законных интересов не 
только налогоплательщиков, но и других членов 
общества. Как указал Суд, налог - необходимое 
условие существования государства. Исходя из 
этого, налогоплательщик не вправе распоря-
жаться той частью своего имущества, которая в 
виде определенной денежной суммы подлежит 
взносу в казну, и обязан регулярно перечислять 
эту сумму в пользу государства. Таким образом, 
взыскание налога не может расцениваться как 
произвольное лишение собственника его имуще-
ства, - оно представляет собой законное изъятие 
части имущества, вытекающее из конституцион-
ной публично-правовой обязанности.

Второй принцип – неотъемлемого суверени-
тета над естественными ресурсами. Его прообраз 
закреплен еще в законе РСФРС «Об обеспечении 
экономической основы суверенитета РСФСР», в 
котором отражен порядок владения, пользования 
и распоряжения союзными республиками имуще-
ством, фондами и ресурсами СССР. Статьей 1 
закреплен перечень ресурсов, являющихся наци-
ональным богатством народов РСФСР [4]. Этот 
перечень во многом совпадает с современной 
трактовкой правоведов по данному вопросу. И.П. 
Блищенко и Ж. Дориа подразумевают под вну-
тренним аспектом экономического суверенитета 
право государств свободно распоряжаться сво-
ими ресурсами, богатствами и всей экономиче-
ской деятельностью. Ученые выделяют следую-
щие объекты: природные ресурсы и богатства, 



231

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2023

 ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÛÉ  ÑÓÄÅÁÍÛÉ  ÏÐÎÖÅÑÑ

находящиеся на территории данного государства 
и в исключительной экономической зоне; биологи-
ческие ресурсы и информация о перечисленных 
выше объектах [21]. 

Исходные положения, регулирующие прин-
цип неотъемлемого суверенитета над естествен-
ными ресурсами, закреплены в статьях 9 и 72 Кон-
ституции Российской Федерации, а также в соот-
ветствующих нормативно-правовых актах: Феде-
ральный закон «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», Закон РФ «О 
недрах», Лесной кодекс и Водный кодекс. В них 
зафиксировано совместное ведение Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации по 
вопросам владения, пользования и распоряжения 
землей, недрами, водными и другими природными 
ресурсами. Таким образом, данный принцип дол-
жен рассматриваться не в контексте абсолютного 
контроля федерального центра над всеми ресур-
сами, а в недопущении полной монополизации 
субъектами РФ естественных ресурсов.

Данный принцип отражен в Постановлении 
от 7 июня 2000 г. № 10-П. Глава Республики Алтай 
и Председатель Правительства Республики Алтай 
обратились в Конституционный Суд для оспари-
вания ряда положений Конституции Республики 
Алтай (Основного Закона), в частности об объяв-
лении достоянием (собственностью) Республики 
Алтай всех природных ресурсов, находящихся на 
ее территории. По мнению заявителей, такая 
формулировка вводит запрет устанавливать 
любые формы собственности на природные 
ресурсы, кроме государственной, и тем самым 
противоречит статьям 9, 36 (части 1 и 2) и 72 
(пункт «в» части 1) Конституции Российской Феде-
рации. В своем решении Суд акцентировал вни-
мание на характере федеративного устройства, 
исходя из которого субъекты РФ не обладают 
суверенитетом, который изначально принадлежит 
Российской Федерации в целом. По смыслу кон-
ституционных норм, народам, проживающим на 
территории субъекта РФ, должны быть гарантиро-
ваны охрана и использование природных ресур-
сов, поскольку последние составляют основу их 
жизнедеятельности. Однако это не означает пере-
ход всех природных ресурсов в собственность 
субъектов РФ. Таким образом, Конституционный 
Суд пришел к выводу, что положения Основного 
закона нарушают суверенитет РФ, как следствие, 
признал их неконституционными [14]. 

Принцип разграничения предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государствен-
ной власти субъектов РФ в экономической сфере 
проистекает из Конституции, в соответствии с 
которой вопросы организации хозяйственной 
жизни страны отнесены к исключительному веде-

нию Российской Федерации [6]. Отметим, что 
существующая дифференциация – необходимое 
условие реализации суверенитета государства. С 
финансовой точки зрения иное разделение исклю-
чено, так как экономические вопросы, зафиксиро-
ванные в статье 71 Конституции, реализуются при 
помощи финансовых вложений, которые не спо-
собны осуществлять субъекты РФ [7]. Также суще-
ствуют иные нормативно-правовые акты, регули-
рующие разграничение полномочий. В Федераль-
ном законе «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах РФ», который пол-
ностью вступил в силу с 1 января 2023 года, отра-
жены конкретные функции органов государствен-
ной власти субъектов РФ. Так, высший исполни-
тельный орган осуществляет меры по охране соб-
ственности, разрабатывает меры, направленные 
на социально-экономическое развитие региона и 
другие. Для разграничения предметов ведения 
существует возможность заключения договора о 
разграничении полномочий, если это обусловлено 
экономическими, географическими и иными осо-
бенностями субъекта РФ [20]. За счет перечислен-
ных выше нормативно-правовых актов реализу-
ется один из принципов экономической независи-
мости, заключающийся в разделении предметов 
ведения федерального центра и региона, а также 
в невмешательстве их в зону влияния друг друга. 

Конституционный Суд уполномочен разре-
шать споры о компетенции между органами госу-
дарственной власти РФ и органами государствен-
ной власти субъектов РФ, поэтому судебной прак-
тики, где фигурирует выше названный принцип 
достаточно. В Постановлении от 9 января 1998 г. 
№1-П проверялась конституционность норм Лес-
ного кодекса с точки зрения установленного раз-
граничения предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации [13]. Как 
указал Суд, ввиду жизненно важной многофункци-
ональной роли и значимости для общества в 
целом, необходимости обеспечения устойчивого 
развития, в частности сбалансированного разви-
тия экономики, лесной фонд – особый вид феде-
ральной собственности, который защищается 
путем установления специального правового 
режима регулирования. Исходя из этого, полномо-
чия Российской Федерации и ее субъектов по осу-
ществлению прав владения, пользования и распо-
ряжения лесным фондом в области использова-
ния, охраны, защиты лесного фонда и воспроиз-
водства лесов распределены на основе 
совместного ведения. Причем делается указание 
на ряд статей, решения по вопросам которых при-
нимаются органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации или, по крайней 
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мере, невозможны без согласования с ними. 
Таким образом, закон устанавливает четкое раз-
граничение полномочия в данной сфере.

Еще один принцип, используемый для регу-
лирования категории экономический суверенитет, 
является принцип субсидиарности. Так, на выс-
ший уровень управления следует выносить только 
те вопросы, решение которых невозможно на 
более низком уровне. Многие государства в целях 
разграничения предметов ведения руководству-
ются этим концептом, однако его использование 
наиболее характерно не для государственного 
управление, а для интеграционных объединений 
в международном праве [9]. На межправитель-
ственном уровне субсидиарность оценивают в 
первую очередь как принцип, структурирующий 
политическую риторику, а не в качестве действен-
ного ограничителя национального законодатель-
ства [12]. Заимствование такого подхода для зако-
нодательной системы отдельного государства 
позволит упорядочить хозяйственные связи, 
поскольку нахождение эффективного решения 
проблемы оптимально теми субъектами, которые 
чаще взаимодействуют с проблемой, требующей 
решения. Таким образом, будет соблюдена опре-
деленная степень свободы РФ от субъектов РФ в 
сфере экономической деятельности, и наоборот.

 В постановлении Конституционного Суда от 
15.07.2021 года №37-П решался вопрос о возме-
щении судебных расходов, которые были присуж-
дены в результате рассмотрения судебного дела 
об обжаловании незаконных действий органа 
государственной власти, лицевой счёт которого 
отсутствует в органах Федерального казначейства 
[15]. Были признаны неконституционными отдель-
ные положения Бюджетного кодекса и Кодекса об 
административном судопроизводстве, так как 
исходя из правоприменительной практики, ука-
занные нормы исключают возможность исполне-
ния решения о возмещении судебных расходов. 
Так, обязанность возместить судебные расходы 
возлагается на государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, наделен-
ные отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, чьи решение, дей-
ствия или бездействие были оспорены в установ-
ленном порядке. При этом допускается субсиди-
арная ответственность главного распорядителя 
средств бюджета, при условии удовлетворения 
соответствующего заявления. В данном меха-
низме прослеживается принцип субсидиарности. 
Если удовлетворить интерес взыскателя не уда-
лось на уровне государственного органа, органа 
местного самоуправления или уполномоченной 
организации, то есть на низшем уровне, то ответ-
ственность по сатисфакции возлагается на глав-
ного распорядителя бюджетных средств, то есть 

на высший уровень. В указанном прецеденте 
несоблюдение принципа субсидиарности привело 
к нарушению права на судебную защиту.

Из изложенного выше следует, что внутрен-
ний экономический суверенитет характеризуется 
разграничением предметов ведения между феде-
ральным центром и субъектами РФ. Конституци-
онный Суд, признавая значимость данной катего-
рии, в ряде своих решений указывает на необхо-
димость его защиты, например, в таких сферах 
как бюджетная, таможенная, предприниматель-
ская.

Проанализировав решения Конституцион-
ного Суда РФ, можно выделить основные идеи и 
положения, определяющие содержание и направ-
ления правового регулирования. Во-первых, прин-
цип независимости федерального центра от субъ-
ектов Российской Федерации при формировании 
бюджета и его распределении, который реализу-
ется в правах государства самостоятельно прини-
мать решения об объектах налогообложения, 
круге налогоплательщиков и способе взимания 
налогов. Второй принцип - неотъемлемого сувере-
нитета над естественными ресурсами, рассматри-
ваемый в контексте недопущения концентрации 
всех природных ресурсов у субъектов РФ. Еще 
одним принципом, который отражен в решениях 
Конституционного Суда, является разграничение 
предметов ведения и полномочий между феде-
ральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов РФ в 
экономической сфере, выражающийся в ограни-
чении сферы их влияния друг на друга. Послед-
ний – принцип субсидиарности, в соответствии с 
которым на федеральный уровень управления 
должны быть вынесены только те вопросы, кото-
рые невозможно решить на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации.
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П
онятие «правовой статус» имеет широ-
кое применение во всех юридических 
науках. В этой связи, С.В. Редких под-

черкивает, что в правовой науке данный термин 
используется для характеристики разнообразных 
правовых категорий, включая правовую систему, 
правовую культуру, правовые состояния и пр.[1, 
с.42]. В тоже время следует согласиться и с теми 
авторами, которые полагают, что данное понятие 
не имеет однозначного использования не только в 
юридической науке, но и в практико-прикладной 
сфере, включая законотворческую и правоприме-
нительную практику  [2, с. 20].

Как известно, в конституционной науке тер-
мин «правовой статус» первоначально разраба-
тывался применительно к личности как субъекту 
прав и свобод человека и гражданина. В совре-
менный период данное понятие применяется 
практически ко всем субъектам конституционного 
права, включая аппарат органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

Данный вывод подтверждается тем, что 
часть субъектов Российской Федерации включают 
в содержание своих конституций и уставов по сво-
ему усмотрению нормы об аппарате законода-
тельного (представительного), аппарате высшего 
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исполнительного органов государственной власти 
или администрации высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации.

Итак, первая группа субъектов Российской 
Федерации ограничивается тем, что закрепляет в 
конституции (уставе) норму исключительно об 
аппарате законодательного (представительного) 
органа государственной власти. Например, 
согласно ч.5 ст.62 Конституции Республики Крым 
Государственный Совет Республики Крым вправе 
самостоятельно решать вопросы организацион-
ного, правового, информационного, материаль-
но-технического и финансового обеспечения 
своей деятельности.  [3]. При этом, в пункте 3 
части 3 ст. 73 республиканской Конституции отме-
чается, что по представлению Председателя Госу-
дарственного Совета образуется Аппарат Госу-
дарственного Совета Республики Крым. В тоже 
время названная Конституция не закрепляет 
каких-либо положений об аппарате Совета мини-
стров Республики Крым.

Другая группа субъектов Российской Феде-
рации, напротив, ограничивается включением 
положений об аппарате высшего исполнительного 
органа государственной власти или администра-
ции высшего должностного лица субъекта в 
составе Российской Федерации. К примеру, в ч.1 
ст.90 Конституции Республики Мордовия содер-
жится норма о том, что структура Правительства 
Республики Мордовия определяется законом 
Республики Мордовия [4], которая свидетель-
ствует об опосредованном подходе к регулирова-
нию статуса аппарата Правительства. А в п. 29 ст. 
68 той же Конституции фиксируется, что Глава 
Республики Мордовия как высшее должностное 
лицо Республики Мордовия, возглавляющий выс-
ший исполнительный орган государственной вла-
сти Республики Мордовия. формирует Админи-
страцию Главы Республики Мордовия.

Следующая группа субъектов Российской 
Федерации отличается тем, что в конституцион-
ном (уставном) порядке определяет в том или 
ином объеме контур конституционного статуса 
аппарата органа государственной власти.

В этой связи, следует выделить подгруппу 
субъектов Российской Федерации, конституции и 
уставы которых устанавливают компонентный 
состав статуса аппарата преимущественно выс-
шего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации и (или) 
высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федера-
ции).

В частности, Устав Пермского края закре-
пляет  полномочия Губернатора Пермского края, 
возглавляющего исполнительную власть в Перм-

ском крае и несущего ответственность за обеспе-
чение исполнения высшим исполнительным орга-
ном государственной власти Пермского края дей-
ствующего законодательства, назначать на долж-
ность и освобождать от должности  Руководителя 
Администрации Губернатора Пермского края, а 
также определять собственным правовым актом  
структуру, порядок деятельности и полномочия 
Администрации губернатора Пермского края [5]. 
Помимо вышеуказанных компонентов краевой 
Устав выделяет функции и базовую (уставную) 
компетенцию Администрации Губернатора Перм-
ского края. Так, согласно ч.6 ст. 20 Устава Админи-
страция Губернатора Пермского края обеспечи-
вает его деятельность, в том числе, в сфере опре-
деления стратегии социально-экономического 
развития Пермского края, проведения единой 
государственной политики, правового регулирова-
ния, управления государственной службой Перм-
ского края и осуществления контроля исполнения 
законодательства и решений Губернатора Перм-
ского края. О степени самостоятельности Админи-
страции Губернатора Пермского края свидетель-
ствуют уставные нормы о наделении ее правами 
юридического лица, своей печатью и бланками со 
своим наименованием; кроме того, данная устав-
ная норма позволяет говорить о том, что в струк-
туре конституционного статуса Администрации 
следует выделять публично-правовую и частно-
правовую части.

Устав Пермского края также оформляет клю-
чевые элементы конституционного статуса аппа-
рата краевого Правительства как постоянно дей-
ствующего высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти Пермского края, формирую-
щего органы исполнительной власти края и 
осуществляющим непосредственное руководство 
ими. Прежде всего уставные нормы устанавли-
вают: 1) целевое предназначение и природу, кото-
рые выражаются в том, что для обеспечения дея-
тельности Правительства Пермского края созда-
ется государственный орган Пермского края - 
Аппарат Правительства Пермского края; 2) 
разделение конституционного статуса на публич-
но-правовую и частноправовую составные части, 
поскольку уставные нормы также наделяют аппа-
рат Правительства Пермского края правами юри-
дического лица, правом  иметь собственную 
печать и бланки со своим наименованием; 3) 
наличие в нем внутренней  иерархической струк-
туры, что выражается в выделении должности 
руководителя аппарата Правительства Пермского 
края, который назначается на должность и осво-
бождается от должности губернатором Пермского 
края по представлению председателя Правитель-
ства Пермского края; 4) наличие комплексного 
правового акта краевого  Правительства, опреде-
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ляющего структуру, порядок деятельности и  пол-
номочия Аппарата Правительства Пермского 
края. 

Данный подход, на наш взгляд, является 
наиболее предпочтительным при конституцион-
ном (уставном) регулировании статуса аппарата 
органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, отражая самостоятельность 
субъектов Российской Федерации в нормирова-
нии вопросов, составляющих предмет их соб-
ственного ведения.

Вместе с тем, этот подход нуждается в даль-
нейшем развитии, поскольку требуется уточнения 
и дополнения в части установления на уровне 
конституции (устава) субъекта Российской Феде-
рации статусных характеристик аппарата законо-
дательного (представительного) органа государ-
ственной власти.

Однако, как показывает сравнительно-пра-
вовой анализ основных законов в субъектах Рос-
сийской Федерации, в них в основном практику-
ется «общее (рамочное) или «принципное» регу-
лирование» [6, с. 35] данного вопроса либо фраг-
ментарное.

Так, В.Ю. Панченко полагает, что принцип-
ное регулирование есть частный случай право-
вого регулирования при помощи нормативных 
обобщений, не совпадающий с применением 
«аналогии закона» и «аналогии права», при кото-
рых имеется некий массив конкретных правовых 
предписаний (норм–правил), но, при этом, не 
находится конкретной нормы непосредственно 
приложимой к конкретному случаю, тогда как при 
принципном регулировании нормы–правила 
отсутствуют либо их удельный вес значительно 
меньший  [6, с. 35].

Обращаясь к практике конституционного 
(уставного) правового регулирования в субъектах 
Российской Федерации, необходимо отметить, что 
принципное нормирование выражается в том, что 
конституции и уставы закрепляют общее правило 
относительно того, что законодательный (пред-
ставительный) орган государственной власти при-
нимает свой регламент и самостоятельно решает 
вопросы организационного, правового, информа-
ционного, материально-технического и финансо-
вого обеспечения своей деятельности ( например, 
Республики Ингушетия, Коми, Камчатский край и 
др.).

Фрагментарное конституционное (уставное) 
правовое регулирование, по нашему мнению, 
выражается в том, что конституция или устав 
субъекта Российской Федерации, к примеру, пред-
усматривают единичную норму о праве его пред-
седателя формировать аппарат законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти (Республика Дагестан). В тоже время фраг-

ментарность может приобретать характер конкре-
тизирующего конституционного (уставного) право-
вого регулирования. 

К примеру, согласно п.1 ст.35 Устава Забай-
кальского края Председатель Законодательного 
Собрания Забайкальского края организует работу 
Законодательного Собрания края, формирует его 
аппарат [7]. Другая норма предписывает, что крае-
вое Законодательное Собрание для обеспечения 
выполнения возложенных на него полномочий 
создает аппарат и другие органы, а также может 
привлекать специалистов на договорной или иной 
компенсационной основе (ч. 3 ст. 38 Устава Забай-
кальского края).

Таким образом, сущность фрагментарного 
нормирования выражается в том, что для характе-
ристики статуса аппарата органа государственной 
власти используется конституционная (уставная) 
компетенционная норма или их комплекс. 

Однако содержание конституций и уставов 
субъектов Российской Федерации свидетель-
ствует о том, что для определения статуса аппа-
рата законодательного (представительного) 
органа государственной власти в них могут соче-
таться принципное правовое регулирование вме-
сте с фрагментарным. В частности, п. 4 ст. 24 
Устава Краснодарского края устанавливает, что 
Законодательное Собрание края самостоятельно 
решает вопросы организационного, правового, 
информационного, материально-технического и 
финансового обеспечения своей деятельности 
[8]. В тоже время в соответствии с п. «г» ст.38 
Устава Краснодарского края Председатель Зако-
нодательного Собрания Краснодарского края 
организует работу Законодательного Собрания 
края, осуществляет формирование его аппарата.

Итак, конституционный (уставной) статус 
аппарата органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации включает в себя сле-
дующие элементы: целеполагание, внутренняя 
природа, порядок формирования, структура, нор-
мативные правовые основы организации и дея-
тельности.
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В 
Российской правовой действительно-
сти, как и во многих других правовых 
системах отсутствует четкое законода-

тельное регулирование Искусственного интел-
лекта. Правовая неопределенность складывается 
во многих сферах использования ИИ, кроме того 
на данный момент еще не закреплено универ-
сальное понятие того, что собой представляет 
ИИ. Однако П.М. Морхарт говорит о том, что 
“Существует множество разнообразных подходов 
к интерпретации понятия искусственного интел-
лекта. Тот или иной подход к определению поня-
тия искусственного интеллекта в существенной 
степени зависит (и будет зависеть) от целей раз-
работки такого понятия и его дальнейшего приме-
нения”. [1] Русский перевод понятия artificial 
intelligence далеко не всеми учеными признается 
достаточно удачным, поскольку слово intelligence 
означает возможность “рассуждать разумно” и 
выбранное для него в русском “интеллект” тем 
самым наделяет искусственный интеллект некими 
“фантастическими способностями”. [2] 

В зависимости от способности создавать 
новое искусственный интеллект принято делить 
на сильный (Strong AI) и слабый (Weak AI). Наибо-
лее радикальные сторонники сильного искус-
ственного интеллекта считают, что при соблюде-
нии верного алгоритма и всех составляющих про-
граммы возможно создать ИИ, который будет мыс-
лить точно так же, как человек, то есть, они 
убеждены в том, что, создавая машину они соз-
дают человеческий мозг. Однако далеко не все 
исследователи ИИ придерживаются такого мне-
ния, утверждая, что особенностью сильного ИИ 
является умение манипулировать формальными 
символами. Слабым же ИИ признается техноло-
гия, которая способная лишь имитировать челове-
ческую деятельность. Теория сильного ИИ в 
настоящее время подвергается многочисленной 
критике. Так, Джон Серл (John Searl) считает, что 
она может быть легко опровергнута, приводя в 
аргумент свою известную концепцию «китайской 
комнаты». [3]

Технологии ИИ сегодня обладают возможно-
стью не только осуществлять различные опера-
ции с цифрами, но также и создавать произведе-
ния, которые до этого считались результатом 
исключительно творческой деятельности чело-
века и получали, в связи с этим соответствующую 
защиту. И.В. Понкин и А.И. Редькина отмечают, 
что, искусственный интеллект способен (может) 
создавать (при непосредственном участии или 
без участия человека), в числе прочих, следую-

щие уникальные результаты интеллектуальной 
деятельности: научное открытие; патентоспособ-
ное изобретение; оригинальное музыкальное 
(аудио-) произведение или оригинальное испол-
нение музыкального произведения; произведение 
(статическое) изобразительного или скульптур-
ного (при использовании 3D-принтера) искусства; 
оригинальное видео- или фото-произведение; 
виртуальная, в том числе дополненная, реаль-
ность; результат интеллектуального перевода 
сколь-нибудь значительного текста (с языка на 
язык); текстовое произведение (художественное 
произведение, аналитический научный текст, 
рерайт-текст новости и пр.); архитектурный про-
ект; топология интегральной микросхемы; про-
граммное обеспечение для электронных вычисли-
тельных машин; сложный (многоуровневый, мно-
гоэтапный, многовекторный, многосценарный) 
стратегический план. [4]

В связи с развитием таких возможностей у 
ИИ в последнее время одним из наиболее акту-
альных вопросов и предметом изучения многих 
ученых становится вопросы охраны прав интел-
лектуальной собственности на произведения, соз-
данные с использованием технологий Искусствен-
ного интеллекта. Значимость данной проблемы 
буквально повышается с каждым днем. Уже сей-
час существуют сайты, которые способны создать 
оригинальный текст на основе указанных пользо-
вателем ключевых слов, в сентябре 2020 г. авто-
ритетнейшее издание – британская газета The 
Guardian – опубликовало статью, текст которой 
полностью был написан искусственным интеллек-
том GPT-3 . [5] Робот-поэт WASP (Wishful 
Automated Spanish Poet) [6]. На основе широкой 
справочной информации существующих стихов, а 
также многочисленной лексики, которая была 
определена, как подходящая для написания сти-
хотворений данный робот может создавать не 
существовавшие ранее поэтические произведе-
ния, изначально система генерирует «черновик», 
который затем дорабатывается совместно с чело-
веком, однако первоначальный тест так или иначе 
формирует ИИ. В 2020 году компания Open AI объ-
явила о создании нейросети Lukebox, которая на 
основе заданных алгоритмов способная созда-
вать новые музыкальные произведении в различ-
ных жанрах. Например, он может предложить 
пользователю послушать рок, созданный в стиле 
Элвиса Пресли или кантри в стиле Алана Джек-
сона. [7] Одним из самых известных произведе-
ний, созданных ИИ на сегодняшний момент явля-
ется выставленный в 2016 году в музеях Нидер-
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ландов «Следующий Рембрандт» портрет незем-
ного мужчины, написанный ИИ, на основе 
проанализированных им работ художника.

Возможности ИИ по созданию оригинальных 
произведений продолжают расширяться. В связи 
с этим, проблемой, требующей сегодня повышен-
ного внимания, является ответ на вопрос о том, 
кто будет считается носителем прав на произве-
дение, созданного ИИ и каков будет характер этих 
прав, а именно ответ на главный вопрос - спосо-
бен ли юнит ИИ самостоятельно создавать произ-
ведения, то есть выступать в качестве субъекта 
интеллектуальной деятельности. Сегодня ИИ не 
закреплен в законодательстве как субъект права, 
соответственно нерешенным остается вопрос о 
том, как регулировать произведения, созданные 
ИИ.

Как отмечает Яни Ихалайнен: «существует 
пустое пространство между авторским правом и 
развивающейся сферой искусственного интел-
лекта. Подобно периоду возникновения интер-
нета, кажется, что закон играет в догонялки, что 
ведёт к потенциально негативным результатам, 
при том, что быстрое развитие и внедрение искус-
ственного интеллекта происходит в настоящий 
момент». Отсутствие определенного правового 
регулирования данной сферы может привести к 
серьезным экономическим и социальным пробле-
мам. В первую очередь, отсутствие защиты произ-
ведений, созданных с использованием технологий 
ИИ может привести к снижению мотивации и заин-
тересованности разработчиков программного 
обеспечения для ИИ, поскольку они не смогут 
обладать исключительными правами на свое изо-
бретение. Можно сделать вывод, что сегодня 
вопрос об определении авторства на произведе-
ния, созданные с использованием технологий ИИ, 
делает вызов всем концепциям интеллектуальной 
собственности.

Всемирная Организация Интеллектуальной 
Собственности (ВОИС) также подчеркивает необ-
ходимость незамедлительного решения про-
блемы, касаемо определения прав на произведе-
ния, созданные ИИ. Ведущие специалисты ВОИС 
утверждают, что необходимо отграничить творче-
ство человека и машины, и найти ответ на наибо-
лее актуальные на данный момент вопрос о том, 
возникает ли результат интеллектуальной дея-
тельности на объект, когда он полностью созда-
ется ИИ или когда машинное обучение использу-
ется человеком для создания такого объекта. 
Необходимость решения указанных вопросов, с 
учетом их всеобщего воздействия как на экономи-
ческую, так и на культурную и социальную сферы 
признается всеми странами участницами, в связи 
с чем в рамках ВОИС была создана дискуссион-
ная площадка , основная цель которой состоит в 

обсуждении и поиске решений, относительно 
интеллектуальной собственности на произведе-
ния, созданные ИИ. ВОИС провела первый раунд 
Дискуссии в сентябре 2019 г. с целью обсудить 
влияние ИИ на политику в области ИС и сообща 
сформулировать вопросы, на которые предстоит 
ответить законодателям.

На основе описанных выше случаев можно 
убедиться, что ИИ сегодня способен создавать 
произведения практически не отличимые от про-
изведений, созданных человеком. До недавнего 
времен некоторые автор считали, что понятие 
авторства является наиболее стабильным и 
непротиворечивым концептом в авторском праве. 
Однако в связи с развитием ИИ сегодня это поня-
тие, как и понятие автор нуждается в уточнении с 
целью охватить технологии ИИ. Однако кругу про-
блем, связанных с регулированием произведений, 
созданных ИИ на этом, не заканчивается. 

Одним из основным требований, которым 
должен претендовать объект интеллектуальной 
деятельности, претендующий на получение 
защиты авторским правом, является творческий 
вклад автора. В соответствии с ч. 1 ст. 1228 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, автором 
результата интеллектуальной деятельности при-
знаётся гражданин, творческим трудом которого 
создан такой уникальный результат. При этом не 
признаются авторами результата интеллектуаль-
ной деятельности граждане, не внёсшие личного 
творческого вклада в создание такого результата, 
в том числе – оказавшие его автору только техни-
ческое, консультационное, организационное или 
материальное содействие или помощь либо 
только способствовавшие оформлению прав на 
такой результат и его использование, граждане, 
осуществлявшие контроль за выполнением соот-
ветствующих работ.

Статья 1 Закона Италии от 22.04.1941 № 633 
(ред. от 15.01.2016) «Защита авторского и других 
прав, сопряжённых с его осуществлением» гово-
рит в части изложения условий авторско-право-
вой охраны произведения – о «произведениях 
творческого (креативного) характера» («ingegno di 
carattere creativo»).  [8]

В США для того, чтобы произведение полу-
чило защиту авторского права, оно должно отве-
чать следующим требованиям: иметь «минималь-
ную творческую искру» (англ. minimal creative 
spark) или «капельку творчества» (англ. the 
modicum of creativity). Кроме того, оно должно 
быть создано самостоятельным трудом автора. 
Необходимость наличия данных критериев были 
выведены Верховным судом США по делу Feist 
Publications v. Rural Telephone Service (1991). [9] 
Суд также постановил, что оригинальность нельзя 
отождествлять с новизной, в связи с чем телефон-
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ный справочник, с расположенными в алфавит-
ном порядке фамилиями не попадает под охрану 
авторского права. Для того, чтобы работа попала 
под защиту авторского права необходимо проя-
вить творческий подход при ее создании, но при 
этом не обязательно создавать что-то «порази-
тельно-уникальное» или «непревзойденно 
новое». Критерий обязательного творческого 
вклада автора подтверждается также многочис-
ленной судебной практикой. 

Решение Европейского суда Справедливо-
сти от 16.07.2009 по делу «Infopaq International A/S 
v. Danske Dagblades Forening» постановило, что 
авторское право распространяется только на про-
изведения, которые отражают «собственное 
интеллектуальное творение автора» (пункт 48 и 
др.). [10]

При попытке распространения указанного 
критерия на произведения ИИ возникает про-
блема определения значения понятия «творче-
ства» в отношении произведений, созданных тех-
нологиями ИИ. 

Итак, можно сделать вывод, что творческий 
вклад является центральным требованием к объ-
ектам интеллектуальной деятельности, что под-
тверждается законодательством и судебной прак-
тикой. В научной литературе на данный момент 
сложилось три основным направления относи-
тельно криетриев творческого вклада в произве-
дение.

Первый подход, который также называют 
объективным что новизна и оригинальность 
должна воплощаться во внешне объективизиро-
ванном результате. В основе второго подхода, 
который также называют субъективным лежит 
тезис о том, что каждое произведение индивиду-
ально прежде всего из за неразрывной связи со 
своим автором. Так, по мнению А.В. Нестерова, 
«поскольку у людей не существует двух одинако-
вых психик, то и самостоятельно созданные про-
изведения разными авторами всегда будут отли-
чаться» [11]. Третий подход представляет собой 
компромисс между первым и вторым подходом, в 
связи с чем его также называют комплексным. В 
его основе лежит тезис о том, что при определе-
нии творческого вклада в произведение следует 
учитывать как новизну и оригинальность объекти-
визированного произведения, так и индивидуаль-
ный подход автора.

В России действует подход, согласно кото-
рому творческий характер должна носить именно 
деятельность автора. Это можно вывести из ста-
тей ст. 1228 ГК РФ («автором результата интеллек-
туальной деятельности признается гражданин, 
творческим трудом которого создан такой резуль-
тат»), ст. 1257 ГК РФ («автором произведения 
науки, литературы или искусства признается граж-

данин, творческим трудом которого оно создано») 
и др.

Для того, чтобы произведение получило 
защиту авторским правом в России, оно должно 
отвечать следующим критериям: новизна, ориги-
нальность и уникальность. Несмотря на то, что 
многие ученые считают их синонимичными, судеб-
ная практика придерживается их разделения. При 
этом для того, чтобы произведение удовлетво-
ряло требованиям авторского права оно может 
обладать как всеми этими чертами одновременно, 
так и по отдельности. Это закрепил в своем поста-
новлении  Верховный Суд РФ. [12]

Исходя из описанных выше примеров можно 
сделать вывод, что понятие творчества во всех 
правопорядках имеет высокий уровень субъекти-
визма. В связи с невозможностью установить объ-
ективные критерии для творческого вклада оста-
ется открытым вопрос о том, как оценивать такой 
вклад в отношении произведений, созданных ИИ. 
Андреа Моригги не признаёт возможности харак-
теризовать действия юнита искусственного интел-
лекта как творческие, отмечая, что «автоматиза-
ция творческого процесса, по сути, попадает в 
«серую правовую зону» и поднимает важный 
вопрос о том, могут ли полностью автоматизиро-
ванной машине, которая по своему определению 
не может являться творческой, быть предостав-
лены права на произведение, если в нём полно-
стью отсутствует элемент творчества.» [13] Это 
лишь некоторые примеры того, что сегодня спосо-
бен создавать ИИ. Сегодня ИИ (при помощи чело-
века или без нее) способен создавать следующие 
произведения ИС: научное открытие, музыкаль-
ное произведения, произведение изобразитель-
ного искусства, текстовое произведение (научная 
статья, литературное произведение, поэма и т.д.), 
произведение, попадающее под защиту патента, 
архитектурное произведение, дополненную 
реальность и т.д.

Итак, одним из важнейших вопросов стано-
вится способен ли ИИ быть самостоятельным 
субъектом права. Важно отметить, что проблемы 
с определением права в деятельности при уча-
стии машин возникали еще до развития ИИ. Так, 
17 марта 1884 года Верховным Судом США было 
рассмотрено дело Burrow-Giles Lithographic 
Company v. Sarony, 111 U.S. 53 (1884). [14] Реше-
нием суда было признано авторское право фото-
графа на сделанную им фотографию, что под-
твердил Судья Коттон в своем заключении: «По 
моему мнению, «автор» включает в себя созда-
ние, изготовление, производство в качестве изо-
бретателя или вдохновителя вещи, подлежащей 
охране, будь то рисунок, картина или фотогра-
фия» («In my opinion, ‘author’ involves originating, 
making, producing, as the inventive or mastermind, 
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the thing which is to be protected, whether it be a 
drawing, or a painting, or a photograph,»). Однако 
если раньше фотоаппарат можно было рассма-
тривать как инструмент для создания произведе-
ния, то появление возможностей у ИИ создавать 
оригинальные произведения без помощи чело-
века сегодня делает вызов законодательству о 
защите интеллектуальных прав. По мнению 
Калина Христова и Элен Магрете Бёлер все объ-
екты, создаваемы при помощи ИИ можно разде-
лить на две основные категории. К первой группе 
будут относиться объекты ИС, создаваемые под 
прямым управлением человека и с его непосред-
ственным вкладом, ко второй- объекты ИС, созда-
ваемые ИИ самостоятельно, независимо от чело-
века. 

Системы ИИ сегодня действительно спо-
собны имитировать деятельность интеллекта 
человека и создавать объекты Интеллектуальной 
собственности, однако в связи с отсутствием важ-
нейших требований в рамках современной право-
вой системы они не могут стать обладателями 
прав в общепринятом смысле. Системы ИИ изна-
чально разрабатывались как с учетом конкретных 
цели и/или практических проблем, с которыми не 
могли справиться иные инструменты вычисли-
тельной техники. То есть изначально они были 
задуманы как более мощные инструменты чело-
века, однако никто не предполагал, что с услуже-
нием технологий помощь человека может не пона-
добиться. Законодательство по всему миру, 
например, в США, Европейском Союзе, Велико-
британии, России и т.д. требуют, чтобы автор был 
физическим или юридическим лицом. Правила в 
основном основаны на определении автора, кото-
рое включает такое требование. Включение в дан-
ное понятие ИИ потребует пересмотра фундамен-
тальных правовых норм, существующих многие 
годы.

Кто является носителем прав на произведе-
ния, созданные при участии ИИ или созданных 
непосредственно ИИ? Представляет интерес тео-
рия классификации объема правосубъектности 
ИИ, представленная П.М. Морхатом. [15] Им выде-
ляются следующие концепты наделения искус-
ственного интеллекта правосубъектностью, в 
соответствии с которыми будет решен о выборе 
носителя прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные при помощи или полно-
стью автономно «юнитами ИИ»:

- машиноцентрический концепт (искусствен-
ный интеллект является полноправным автором 
создаваемых им произведений);

- концепт гибридного авторства (искусствен-
ный интеллект является соавтором человека-раз-
работчика в создании произведений);

- концепт служебного произведения (искус-
ственный интеллект сравнивается с наемным 

работником, создающим результаты интеллекту-
альной деятельности);

- антропоцентрический концепт (искусствен-
ный интеллект – только лишь инструмент чело-
века для создания определенных результатов 
интеллектуальной деятельности);

- концепт «исчезающего» (нулевого) автор-
ства;

-контаминационный концепт, отражающий 
особо сложные ситуации пересекаемости назван-
ных концептов (в разных сочетаниях и с разными 
весовыми характеристиками)».

Позиция, предложенная П.М. Морхатом 
является одной из первых попыток систематизи-
ровать существующие на данный момент в лите-
ратуре подходы в определении правосубъектно-
сти ИИ.

Одним из основных вопросов, возникающий 
при рассмотрении вопроса о правовом статусе 
произведений, созданных при помощи технологий 
ИИ является определение субъекта авторских 
прав. На данный момент в научной литературе 
сформировалось несколько основных подходов, 
которые будут рассмотрены в Главе 3. На мой 
взгляд наиболее подходящим для нашей право-
вой системы подходом является антропоцентри-
ческий, в основе которого лежит тезис о том, что 
технологии ИИ действуют просто как инструмента 
человека в создании результатов интеллектуаль-
ной деятельности.

С точки зрения данного концепта авторские 
права на произведения, созданные ИИ могут при-
надлежать только человеку, то есть программи-
стам, создавшим ИИ, его производителям или 
конечным пользователям. «Юниты искусствен-
ного интеллекта изначально создаются разработ-
чиками для определённых, вполне конкретных 
прагматических целей, а вовсе не для того, чтобы 
такие юниты сами по себе бытийствовали и высту-
пали в роли свободных художников, которые бы 
сами произвольно создавали по своему усмотре-
нию произведения», подчеркивает Морхарт.  С 
точки зрения данной позиции не важно, насколько 
сложен ИИ технически, пока его деятельность по 
созданию произведений не удовлетворяет требо-
ваниям «оригинальности» и «творческому 
вкладу», его нельзя признать автором произведе-
ния. У ИИ нет стремления создать новое произве-
дение, у них нет самосознания, которое могло бы 
это стремление побудить. Именно поэтому ИИ 
выступает лишь в качестве инструмента человека 
при создании произведений ИС, и авторские права 
на произведения принадлежат не самому ИИ, а 
человеку, который непосредственно принимал 
участие в программировании ИИ, был его созда-
телем или приобрел права на ИИ.

Именно этого концепта как уже было сказано 
выше придерживается законодательство и судеб-
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ная практика большинства стран. «При этом 
весьма спорным вопросом, касающимся произве-
дений, созданных юнитом искусственного интел-
лекта, является вопрос о том, следует ли автор-
ство этих произведений приписывать разработ-
чику искусственного интеллекта, его первому 
автору или его владельцу, физическому или юри-
дическому лицу, имеющему права в отношении 
юнита соответствующего искусственного интел-
лекта»  . Большинство авторов придерживаются 
мнения, что права в любом случае должны при-
надлежать разработчикам программ ИИ. Этот 
подход является вполне логичным, если рассма-
тривать ИИ только как инструмент для получения 
новых результатов. Ведь именно интеллектуаль-
ным трудом разработчика было создано про-
граммное обеспечение, заложенное в ИИ и поэ-
тому не важно у кого в дальнейшем он будет нахо-
диться в собственности. Конечные пользователи 
произведения могут быть признаны владельцами 
авторских прав с наименьшей вероятностью, так 
как их вклад в произведение минимален. Однако 
Морхат говорит о том, что «Вместе с тем, пола-
гаем, если используемый для создания произве-
дения юнит искусственного интеллекта не автоно-
мен абсолютно, а используется для достижения 
определённых целей, всё равно можно говорить о 
некотором творческом вкладе конечного пользо-
вателя, который сам определяет его задачи и 
информацию, на которой последний осущест-
вляет или продолжает своё самообучение». То 
есть, с одной стороны, признать конечного поль-
зователя правообладателем на произведение 
было бы вполне затруднительно, однако в некото-
рых случаях, например, при работе с онлайн-сер-
висами, принадлежность всех авторских прав 
исключительно разработчику программы было бы 
не выгодно как пользователям, так и самому 
создателю программы. По мнению Морхата дан-
ная проблема может быть решена посредством 
заключения лицензионного договора.

Данный подход представляется наиболее 
удачным в следствие нескольких преимуществ. 
Во-первых, фактически именно такого подхода в 
отношении произведений, созданных ИИ придер-
живается большинство современных законода-
тельств в отличие от иных подходов, например, 
таких как машиноцентрический концепт (глава 3), 
который предлагает сделать правообладателем 
исключительно технологии ИИ, антропоцентриче-
ский концепт не потребует фундаментальных 
изменений законодательства, которое во многих 
странах существует уже несколько веков и имеет 
неоспоримое подтверждение совей эффективно-
сти на практике. Рассмотрение ИИ только как 
инструмента человека для создания произведе-
ний может потребовать лишь несущественных 

изменений, или не потребует вовсе, что не соз-
даст правой неопределенности, а также значи-
тельно ускорит внедрении правовой защиты для 
подобных произведений. Во- вторых, данный под-
ход является наиболее благоприятным с точки 
зрения защиты разработчиков ИИ, поскольку  при 
закреплении за ними авторских прав на ИИ под-
держивается мотивация к разработке новых тех-
нологий ИИ. В-третьих, данный подход отвечает 
изначальным целям, в которых создавались тех-
нологии ИИ. Разработчики специально програм-
мировали их для выполнения конкретных функ-
ций и тех задач, которые человек не может выпол-
нить самостоятельно. Таким образом, технологии 
ИИ должны восприниматься как более усложнен-
ный вариант вычислительной техники, лишь «ими-
тирующий» работу интеллекта человека, а не как 
свободный художник, претендующий на защиту 
своих прав.

Как уже было сказано выше, в данной работе 
мы будем придерживаться антропоцентрического 
подход наделения правами на произведения, соз-
данные ИИ. Харальд Петер Кнёбль подчёркивает, 
что «произведение должно позиционироваться 
как выполненное именно человеком, независимо 
от его экономической ценности, усилий, потрачен-
ных на её создание, или значимости такого объ-
екта на рынке».  В таком случае важно рассмо-
треть, какими правами сможет обладать правооб-
ладатель? Для ответа на этот вопрос обратимся к 
существующему на данный момент содержанию 
исключительного права в ГК РФ. 

Согласно п.1 ст. 1229 ГК «Гражданин или 
юридическое лицо, обладающие исключительным 
правом на результат интеллектуальной деятель-
ности или на средство индивидуализации (право-
обладатель), вправе использовать такой резуль-
тат или такое средство по своему усмотрению 
любым не противоречащим закону способом. 
Правообладатель может распоряжаться исключи-
тельным правом на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации 
(статья 1233), если настоящим Кодексом не пред-
усмотрено иное». При этом Рузанова О.А. в поста-
тейном комментарии к ГК под редакцией П.В. Кра-
шенинникова подчеркивает, что «Перечень спосо-
бов использования в осуществлении исключи-
тельного права на произведение не является 
исчерпывающим, что объясняется возможностью 
появления новых способов, обусловленных раз-
витием информационных технологий и техниче-
ских средств.».   В соответствии с п. 2.1 автору 
принадлежит право воспроизведения «то есть 
изготовление одного и более экземпляра произве-
дения или его части в любой материальной 
форме, в том числе в форме звуко- или видеоза-
писи, изготовление в трех измерениях одного и 
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более экземпляра двухмерного произведения и в 
двух измерениях одного и более экземпляра трех-
мерного произведения». При рассмотрении ИИ 
как инструмента для создания произведения, 
автору, использовавшему ИИ также может при-
надлежать исключительное право на воспроизве-
дение. При этом интересным моментом для рас-
смотрения является вопрос о том, будет ли счи-
таться воспроизведением, если автор самостоя-
тельно создаст копию созданного при помощи ИИ 
произведения. Например, если автор картины, 
созданной при помощи ИИ, просто перерисует ее, 
не задействуя ИИ. На мой взгляд данный акт 
также стоит признать воспроизведением, 
поскольку авторским правом защищается именно 
результат творчества, а не способ его достиже-
ния. Иным исключительным правом автора явля-
ется исключительное право на распространение 
произведения. «Распространение произведения 
представляет собой введение его в гражданский 
оборот путем продажи или иного отчуждения». 
Исключительное право на распространение, соз-
данного при помощи ИИ также может принадле-
жать автору. В судебной практике именно наруше-
ние исключительного права на распространение 
произведения является одним из самых многочис-
ленных. Основываясь на нормах законодатель-
ства, суд посчитал, что распространение экзем-
пляров произведения является самостоятельным 
имущественным правом автора (правооблада-
теля), поэтому нарушением авторских прав явля-
ется любое распространение без разрешения 
правообладателя, в связи с тем суд принял реше-
ние удовлетворять подобные иски правооблада-
телей.  Обладателю исключительных прав также 
принадлежит право на показ произведения. 
«Показ произведения — это демонстрация ориги-
нала или экземпляра произведения непосред-
ственно или на экране с помощью пленки, диапо-
зитива, телевизионной установки или иных техни-
ческих средств, а также демонстрация отдельных 
кадров аудиовизуального произведения без 
соблюдения их последовательности». В отноше-
нии произведений, созданных при помощи ИИ 
важно помнить, что не все произведения могут 
быть «показаны». Например, музыкальное произ-
ведение, созданное при помощи ИИ. Однако дан-
ная норма изначально подразумевает, что распро-
страняется не на все произведения. «Показ про-
изведения — это демонстрация оригинала или 
экземпляра произведения непосредственно или 
на экране с помощью пленки, диапозитива, теле-
визионной установки или иных технических 
средств, а также демонстрация отдельных кадров 
аудиовизуального произведения без соблюдения 
их последовательности». Без изменений также 
могут применяться нормы 2.4 и 2.5, относящиеся 

к импорту и прокату оригинала и экземпляров про-
изведения. Исключительным правом автора также 
является публичное исполнение произведения. 
Данная норма также может быть оставлена без 
изменений в отношении произведений, созданных 
при помощи ИИ. Поскольку также произведения 
также может быть публично исполнено «в месте, 
открытом для свободного посещения, или в месте, 
где присутствует значительное число лиц, не при-
надлежащих к обычному кругу семьи, независимо 
от того, воспринимается произведение в месте его 
представления или показа либо в другом месте 
одновременно с представлением или показом 
произведения». То же самое в отношении пункта 
2.7., 2.8, 2.8.1. Исключительным правом на произ-
ведение также является право на перевод и дру-
гую переработку произведения. В данном случае 
интересен момент не столько модификации 
нормы в отношении произведения, созданного 
при помощи ИИ, сколько в отношении данного 
права как исключительного права в целом. В 
авторском праве США переработанное произве-
дение можно признать добросовестным в рамках 
защиты добросовестного использования (fair use). 
Данное право можно защитить с помощью хода-
тайства о трансформативным использовании 
(transformative use defense). В отличие от Россий-
ского права в США лицо, переработавшее произ-
ведение, может доказать свое добросовестное 
использование в суде и избежать ответственности 
за нарушение авторского права. Однако, как дока-
зывает судебная практика сделать это в большин-
стве случаев не удается, в связи с отсутствием 
строгих критериев, которые позволят оценить 
действительно ли было произведение использо-
вано трансформативно. С одной стороны, исклю-
чение из перечня исключительных прав автора 
произведения право на переработку создаст опре-
деленную свободу для авторов, которые хотели 
бы реализовать свое творческое выражение через 
переработку оригинального произведения. Осо-
бенно актуальным это становится в связи с техни-
ческим усложнением ИИ, поскольку уже сегодня 
на основе оригинального произведения при 
помощи ИИ возможно создание нового произведе-
ния, существенно отличающегося от оригинала. 
Признание таких случаев нарушением авторских 
прав может отрицатель повлиять на мотивацию 
разработчиков ИИ и их направленность на даль-
нейшую модификацию технологий ИИ. С другой 
стороны, если данное право перестанет быть 
исключительным, но может возникнуть значитель-
ная правовая неопределенность в отношении 
того, по каким критерием следует признавать то 
или иное произведение «достаточно перерабо-
танным», так, что оно не нарушало бы авторские 
права автора произведения. Усложняет обстоя-
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тельства так же усиление технической сложности 
ИИ, так как становится практически невозможным 
установление стабильных криетриев, относи-
тельно таких произведений. Относительно пун-
ктов 2.10 и 2.11 в перечне исключительных прав 
вряд ли потребуются значительные изменения, 
поскольку «практическая реализация архитектур-
ного, дизайнерского, градостроительного или 
садово-паркового проекта» и «доведение произ-
ведения до всеобщего сведения таким образом, 
что любое лицо может получить доступ к произве-
дению из любого места и в любое время по соб-
ственному выбору (доведение до всеобщего све-
дения)».

Таким образом, можно прийти к выводу о 
том, что в целях защиты произведений, создан-
ных при помощи технологий ИИ, законодатель-
ство РФ об Авторском праве определенно должно 
претерпеть некоторые изменения. Однако, в рам-
ках антропоцентрического концепта они не будут 
радикальными и потребуют лишь небольших кор-
ректировок, учитывающих особенности ИИ. В 
целом содержание исключительных прав автора 
останется прежним. Разработка стабильного и 
целостного законодательства, регулирующего 
данную сферу, потребует тщательного изучения 
всех возможных особенностей, которые могут воз-
никнуть в связи с применением ИИ.

ИИ сегодня начинает создавать независимо 
от человека объекты, оригинальность которых 
нельзя игнорировать. Однако произведения искус-
ства, созданные при помощи человека или без 
нуждаются в правовой защите. Во многих законо-
дательствах уже создаются предпосылки для реа-
лизации новых правовых норм в отношении ИИ. 
Но устоявшиеся за многие годы принципы регули-
рование объектов интеллектуальной собственно-
сти становятся серьезным препятствием на пути 
коренного изменения законодательства об интел-
лектуальной собственности. В связи этим можно 
предположить, что в конечном итоге изменения 
будут иметь точечный характер. Однако при долж-
ном сотрудничестве и проработке всех возможных 
рисков даже небольшие поправки в существую-
щее законодательство могут сильнейшем обра-
зом повлиять на улучшение регулирования 
использования технологий ИИ. Такое возможно 
только при выборе менее радикальных концепций 
субъекта на произведения, созданные ИИ, чем те, 
что предлагают рассматривать ИИ как полноправ-
ного автора. На мой взгляд, как бы не были убеди-
тельны сторонники сильного ИИ, признание ИИ 
самостоятельным объектом права невозможно. 
ИИ изначально создавался для облегчения функ-
ций человека, именно благодаря человеческому 
разуму был создан «искусственный разум», лишь 
имитирующий деятельность человека. Какими бы 
оригинальным не были произведения, созданные 

ИИ первоначальной точкой так или иначе был уче-
ный, программист или разработчик. Поэтому 
достаточно самонадеянными представляются 
взгляды тех, кто предлагает сломить фундамен-
тальное доктринальное положение о том, что тех-
нически объект нельзя признать субъектом права. 

Законодательство об объектах ИС было 
установлено путем многочисленных международ-
ных договоров и подтвердило свою эффектив-
ность на практике. Кардинальное изменение его 
положение принесет больше правовой неопреде-
ленности скорее всего только замедлит установ-
ление должного правового регулирования. Как 
было показано в одной из последних пунктов 
законодательство РФ об интеллектуальной соб-
ственности можно путем небольших изменений 
также распространить на ИИ, что предположи-
тельно возможно сделать и в иных правопоряд-
ках.
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ПУБЛИЧНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ ПО РАДИО

Аннотация. В данной статье авторы рассматривают проблему нарушения прав на 
объекты смежных прав организаций эфирного и кабельного вещания. 

Целью данного исследования является выработка предложений по совершенствова-
нию системы правоприменения в области смежных прав организаций эфирного и кабельно-
го вещания.

Для достижения поставленной цели авторами произведен анализ судебный практики 
в России, обращение внимания на законодательную базу ряда стран СНГ.

В ходе проведения исследования авторами, выявлен такой пробел в законодатель-
стве как: отсутствие легального определения «Место с платным входом», для закрытия 
данного пробела авторами предлагается трактовать определение «места с платным 
входом» в контексте регулирования смежных прав – как место, в стоимость посещения 
которого включены услуги теле- и (или) радиовещания.

Достигнув цели поставленного исследования, авторами предложено два возможных 
варианта по совершенствованию системы правоприменения:

1. Снижение ставок вознаграждения правообладателям произведений и фонограмм в 
случае, если их публичное исполнение происходит в результате сообщения в эфир или по 
кабелю в местах с бесплатным входом;

2. Исключение ответственности за публичное исполнение произведений и фонограмм 
в местах с бесплатным входом, если такие произведения или фонограммы использовались 
при сообщении в эфир или по кабелю.

По мнению авторов, данные предложения плодотворно скажутся на правоприменение 
в области смежных прав организаций эфирного и кабельного вещания позволив соблюсти 
баланс частных и публичных интересов. 
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The purpose of this study is to develop proposals for improving the system of law enforcement 
in the field of cable broadcasting organizations neighboring rights.

To achieve this goal, the authors analyzed the judicial practice in Russia, drawing attention to 
the legislative framework of a number of CIS countries.

In the course of the research, the authors identified such a gap in the legislation as: the lack of 
a legal definition of «Place with a paid entrance». To close this gap, the authors propose interpreta-
tion of the “place with a paid entrance” definition in the context of the regulation of neighboring rights 
- as a place, in the cost of visiting which television and (or) radio broadcasting services are included.

Having achieved the goal of the research, the authors proposed two possible options for im-
proving the law enforcement system:

1. Reducing the rates of remuneration for the copyright holders and phonogram producers in 
the event that their public performance occurs as a result of broadcasting or by cable in places with 
free admission;

2. Exclusion of liability for the public performance of works and phonograms in free admission 
places, if such works or phonograms were used when broadcasting or by cable.

According to the authors, these proposals will have a fruitful impact on the law enforcement in 
the field of related rights of broadcasting and cable broadcasting organizations, allowing to maintain 
a balance of private and public interests.

Key words: Neighboring rights, television, radio, phonogram, intellectual property, public per-
formance.

И
нтеллектуальная собственность как 
явление зародилась вместе с челове-
ческой цивилизацией, однако в право-

вом поле она закрепилась относительно недавно. 
Одной из причин регулирования таких отношений 
стали опасения авторов лишиться прибыли от 
результатов своей интеллектуальной деятельно-
сти. Режим исключительного права позволил им 
запрещать иным лицам свободно воспроизводить 
и распространять объекты, на создание которых у 
автора порой уходили долгие годы. Технологиче-
ский прогресс XX века существенно изменил 
жизнь общества. Радио и телевещание, аудио и 
видеозапись не только позволили ускорить рас-
пространение объектов авторского права, но и 
сформировали запрос на правовое регулирова-
ние новых объектов. Их нельзя было отнести к 
произведениям, которые охранялись нормами об 
авторском праве: для их создания не обязателен 
творческий вклад, однако затраты на их создание 
могли быть существенны, поэтому их беспрепят-
ственное распространение лишало создателя 
прибыли, а значит и возможности продолжать 
свою деятельность. Нельзя не сказать и потенци-
альных репутационных издержках, которые могли 
появиться в силу такого распространения.

Права на эти объекты получили название 
«Смежные», что указывает на их тесную связь с 
произведениями. До сих пор в науке идут дискус-
сии касательно природы смежных прав и целесоо-
бразности объединения их в одну категорию. Так 
Н.В. Бузова, сравнивая в своём исследовании 
различные подходы к пониманию смежных прав, 
приходит к функциональной концепции толкова-
ния, согласно которой смежные права возникают 
в отношении объектов, способствующих распро-

странению объектов авторских прав (произведе-
ний). Обладатели смежных прав дают возмож-
ность ознакомиться с произведениями и иными 
информационными объектами большему количе-
ству заинтересованных представителей обще-
ственности. Их деятельность, как и деятельность 
авторов, способствует повышению информиро-
ванности и культурному развитию общества [1]. 
При этом они охраняются и действуют независимо 
от действия авторских прав (п.3 ст.1303 ГК РФ). 
Данное положение означает в том числе и то, что 
потенциальный нарушитель исключительного 
авторского права может оказаться одновременно 
и нарушителем исключительных смежных прав. 
Например, распространение видеозаписи испол-
нения музыкального произведения нарушает не 
только исключительное авторское право (напи-
савшего музыку), но и смежные права исполни-
теля (музыканта, сыгравшего её).

Такое «наслоение» прав может значительно 
увеличить размер взыскиваемой с нарушителя 
суммы. С одной стороны, регулирование необхо-
димо в силу того, что субъекты смежных прав 
также вкладывают в создание объекта труд. Он не 
всегда носит творческий характер, но требует 
порой существенных финансовых и организаци-
онных затрат. С другой стороны, нельзя допустить 
злоупотребления исключительными авторскими 
правами – ситуации, когда правомерное исполь-
зование объектов смежных прав может повлечь за 
собой нарушение авторских прав. Например, пра-
вообладатель авторских прав, уже получивший 
вознаграждение за использование своего произ-
ведения при создании объекта смежных прав, 
может потребовать очередного вознаграждения 
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от лиц, использующих тот самый объект смежных 
прав, в котором использовано произведение.

Пытаясь установить баланс частных и 
публичных интересов, законодатель ввёл катего-
рию «свободного использования объектов автор-
ского и смежного права». По сути, это перечень 
случаев, когда лица имеют законную возможность 
воспользоваться объектом интеллектуальной 
собственности, без опасений быть привлечён-
ными к юридической ответственности. Примеча-
тельным для нас видится пп. 6 п. 2 ст. 1330 ГК РФ, 
который сообщает, что права организации эфир-
ного или кабельного вещания не нарушаются в 
случае, когда публичное исполнение происходит в 
местах с бесплатным входом. В данной статье 
авторы рассматривают данную норму с точки зре-
ния её соответствия принципу баланса интересов 
общества и правообладателя и предлагают новые 
подход к регулированию отношений, связанных с 
распространение объектов смежных прав органи-
заций эфирного и кабельного вещания. В статье 
приводится анализ судебной практики, указыва-
ются уязвимые места в правоприменении. 

Необходимо отметить, что схожие нормы 
есть и в законодательстве постсоветских стран, 
имеющих с нашим законодательством много 
общего. Единое правовое наследие в конце XX 
века стало базой для создания новых норм. 
Однако страны, как можно заметить, не спешили 
изменять нормы о смежных правах. Например в 
статье 29 закона Республики Беларусь «Об автор-
ском праве и смежных правах» говорится о том, 
что публичным исполнением признается исполне-
ние в местах с платным входом, таким образом 
если исполнение происходит в местах  с бесплат-
ным входом, то нарушения смежных прав нет [2]. 
Схожие формулировки мы можем увидеть в зако-
нодательстве Казахстана - Закон Республики 
Казахстан «Об авторском праве и смежных пра-
вах» [3]; Азербайджана - Закон Азербайджанской 
Республики  «Об авторском праве и смежных пра-
вах» [4].

 До сих пор дискуссионным остается 
вопрос о том, что считать «местом с платным вхо-
дом». Отсутствие дефиниции не позволяет нам 
чётко определить те места, где закон позволяет 
публичное исполнение радио или телепередачи с 
помощью технических средств. Например, не 
спорной может показаться ситуация с использова-
нием спортивными клубами телевизоров или 
радио в такси. Зачастую проход в помещения 
спортклубов возможен лишь при покупке абоне-
мента или разового занятия. Несмотря на это 
услуги телевещания, как правило, в стоимость 
абонемент не входят. Что же касается такси суще-
ствует достаточно широкий круг исследователей, 
которые полагают, что плата производится не за 

вход в салон такси, а за непосредственную пере-
возку пассажира. Можно встретить упоминание 
того, что такси, это скорее место с платным выхо-
дом нежели входом [5].

Также мы можем найти частичный ответ на 
возникший вопрос в одном из Обзоров судебной 
практики ВС РФ, согласно которому сообщение в 
эфир или по кабелю в гостиничном номере допу-
стимо, если стоимость номера не зависит от пре-
доставления или непредоставления услуг радио 
или телевидения [6]. Таким образом можно пред-
положить, что «место с платным входом» в кон-
тексте регулирования смежных прав - место, в 
стоимость посещения которого включены услуги 
теле- и (или) радиовещания, однако стоит сказать, 
что это предположение авторов и их попытка дать 
дефиницию с целью структурировать правопри-
менительную практику в части нарушения прав 
организаций эфирного или кабельного вещания. 
Предложенная авторами дефиниция позволила 
бы решить возникающие правоприменительные 
пробелы.   

Ещё одним примечательным моментом в 
рассматриваемой нами норме можно назвать то, 
что лицо «освобождается» от ответственности за 
нарушение смежных прав, но отнюдь не автор-
ских. Подкрепим данное утверждение судебной 
практикой.   

Так, Суд по интеллектуальным правам 
(далее СИП) указывает, что следует применять 
нормы материального права исходя из того, какие 
объекты интеллектуальной собственности были 
незаконно использованы. В деле, рассмотренном 
им, индивидуальный предприниматель осущест-
влял публичное воспроизведение музыкальных 
произведений с помощью радиоприёмного устрой-
ства. Суд апелляционной инстанции счёл, что 
истец не нарушил норм права, так как публичное 
воспроизведение проходило вместе с бесплат-
ным входом. Однако, СИП отметил: «Поскольку 
предметом судебной защиты по настоящему делу 
являются музыкальные произведения (объекты 
авторских прав), применению в данном случае 
подлежат нормы гражданского законодательства 
об авторском праве» [7]. В данном случае не было 
нарушения смежных прав радиостанций, но име-
лись нарушения авторских прав. 

То же самое разъяснение мы можем увидеть 
и в актах Верховного Суда РФ. Организация по 
управлению правами на коллективной основе 
обратилась в суд с иском к индивидуальному 
предпринимателю о взыскании денежной компен-
сации за нарушение авторских прав, указав, что в 
помещении салона красоты, принадлежащего 
ответчику, было осуществлено бездоговорное 
публичное исполнение музыкального произведе-
ния, в связи с чем просила взыскать с ответчика 
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компенсацию за нарушение исключительного 
права на публичное исполнение произведений, 
судами первой и апелляционной инстанции в 
удовлетворении исковых требований было отка-
зано, однако Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федерации 
пришла к выводу что нарушение в действиях 
индивидуального предпринимателя имелись и 
выразились в использовании музыкального про-
изведения без лицензионного договора, т.е. с 
нарушением авторских прав, а не смежных прав 
организации эфирного и кабельного вещания [8].  

Невозможно спорить с тем, как построена 
логика выводов судов в приведённых случаях. 
Действующее законодательство построено 
именно так, однако, насколько целесообразно 
сохранять данный порядок вещей? Получается, 
что лицо, осуществляющее публичное воспроиз-
ведение музыкальных произведений по радио, 
должно выплачивать вознаграждение правообла-
дателям прозвучавших на радиостанции компози-
ций. Здесь возникает ряд неудобств:

1. Связанные с отслеживанием прозвучав-
ших композиций 

2. Связанные с выплатой вознаграждения
Дело в том, что радиостанция сама опреде-

ляет, какие музыкальные композиции будут испол-
няться, их порядок и продолжительность. У лица, 
публично воспроизводящего их по радио, нет воз-
можности повлиять на это. В связи с этим подни-
мается вопрос: «Равнозначны ли по себе публич-
ное воспроизведение заблаговременно отобран-
ных музыкальных произведений и произведений, 
воспроизводящихся в случайном порядке без уча-
стия лица, которое осуществляет это воспроизве-
дение»? По мнению авторов данной статьи, нет. 

При этом, если мы обратимся к ставкам, 
которые устанавливают организации по коллек-
тивному управлению авторскими и смежными 
правами (далее – Организации по коллективному 
управлению), то увидим довольно необычную кар-
тину. Так, на официальном сайте Всероссийской 
организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) можно найти порядок расчёта вознаграж-
дения. Оно зависит от той доли, которую занимает 
фонограмма в эфире [9]. Однако это вознагражде-
ние для правообладателя смежных прав, а не 
авторских. В случае, если лицо не нарушает смеж-
ных прав, но может нарушить авторские, этому 
лицу придётся пользоваться приложениями, кото-
рые устанавливают ставки за публичное исполне-
ние произведений. То есть ВОИС не разделяет 
случаи, когда музыкальные произведения 
публично исполняются в результате целенаправ-
ленного подбора репертуара, их порядка и про-
должительности, и случаи, когда музыкальные 
произведения исполняются по радио. Ставка в 

таких случаях не меняется. Аналогичная ситуация 
складывается и с Российским авторским обще-
ством (РАО) [10]. Суды так же не всегда устанав-
ливают и учитывают, как именно осуществлялось 
публичное исполнение. Так решением арбитраж-
ного суда было установлено, ответчик осущест-
влял публичное исполнение с помощью техниче-
ских средств записей исполнения музыкальных 
произведений (фонограмм) без выплаты возна-
граждения [11]. Тот факт, что для публичного 
исполнения было использовано радио или теле-
видение, значения не имеет. Для правовпримене-
ния в данном случае важен сам факт исполнения 
музыки. И даже, если в ходе судебного разбира-
тельства всё же удаётся определить источник 
публичного исполнения, его характеристики, пло-
щадь помещения, в котором осуществлялось 
публичное исполнение и иные характеристики, 
также не учитываются. Так, в одном из дел было 
установлено, что ответчик осуществлял публич-
ное исполнение композиций по радио, источником 
которого был сотовый телефон. Суд, вынося 
решение, принял в учёт только количество публич-
ного исполнения музыкальных произведений, 
сложившуюся судебную практику и непринятие 
ответчиком к досудебному восстановлению нару-
шенных прав [12]. Подобный подход по мнению 
авторов статьи несовершенен и требует пересмо-
тра. В качестве решения может быть предложено 
два варианта. 

Первый предполагает снижение ставок воз-
награждения правообладателям произведений и 
фонограмм в случае, если их публичное исполне-
ние происходит в результате сообщения в эфир 
или по кабелю в местах с бесплатным входом. 
Необходимость снижения объясняется тем, что 
владельцы таких мест не могут самостоятельно 
определять репертуар и продолжительность 
фонограмм.

Второй предполагает исключение ответ-
ственности за публичное исполнение произведе-
ний и фонограмм в местах с бесплатным входом, 
если такие произведения или фонограммы 
использовались при сообщении в эфир или по 
кабелю. Необходимость такой меры может быть 
объяснена тем, что существующие нормы позво-
ляют без опасений использовать только те радио-
каналы, которые не содержат в своих передачах 
музыкальных произведений. Что же касается 
телепередач, то отсутствие звука на устройствах, 
размещённых в местах с бесплатным входом, 
помогло бы избежать ответственности за незакон-
ное исполнение музыкального произведения, но 
не за аудиовизуальное (видеоклип), который 
также является объектом авторских прав (а не 
смежных), и потому на него не распространяется 
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правило о «месте с бесплатным входом). Освобо-
ждение от уплаты вознаграждения правооблада-
телям музыкальных произведений и фонограмм, 
которые уже получили вознаграждение от органи-
заций эфирного и кабельного вещания за право 
использовать их объекты в сообщениях в эфире 
или по кабелю, видится также справедливым 
шагом.

Отметим, что подобные вопросы конкурен-
ции авторских и смежных прав уже поднимались 
научным сообществом. Так, решая вопрос о том, 
не противоречат ли авторские права и права изго-
товителей фонограмм, М.А. Кольздорф отмечает: 
«пункт 1 ст. 1326 ГК РФ нацелен на то, чтобы 
выпущенная в коммерческий оборот фонограмма 
могла свободно использоваться без получения 
какого-либо согласия. Если же необходимо полу-
чать согласие автора музыки и выплачивать ему 
вознаграждение, то назначение данной нормы не 
реализуется». По мнению В.В. Старженецкого, 
даже если разрешить вопрос с фонограммой, то 
по вопросу авторских прав можно упереться в 
тупик [5].

В заключение хочется отметить, что опреде-
ление того, какой из этих двух путей будет более 
целесообразным, должно происходить в процессе 
обсуждения законопроекта, вносящего изменения 
в нормы 4 части ГК РФ. Также необходимым 
видится указание ВС РФ более подробных разъ-
яснений о факторах, влияющих на компенсацию 
за нарушение авторских и смежных прав.
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И
нститут досрочного прекращения пра-
вовой охраны товарных знаков вслед-
ствие их неиспользования входит в 

систему мер, направленных на предотвращение 
злоупотреблений правообладателей своим моно-
польным положением [1].

Целью института досрочного прекращения 
правовой охраны товарных знаков вследствие их 
неиспользования является стимулирование пра-
вообладателей к использованию зарегистриро-
ванных ими товарных знаков, «очищение» рее-
стра от неиспользуемых товарных знаков для воз-
можного использования данных обозначений дру-
гими лицами, предоставления возможности 
снятия противопоставленных товарных знаков 
экспертизой при рассмотрении федеральным 
органом исполнительно власти по интеллектуаль-
ной собственности заявок на товарные знаки, пре-
сечению недобросовестных действий правообла-
дателей по предъявлению исковых требований о 
защите неиспользуемых ими товарных знаков.

Названные последствия благотворно вли-
яют на экономические отношения, способствуя их 
развитию. Наоборот, сохранение неиспользуемые 
товарных знаков создаёт препятствия для эконо-
мического роста других субъектов, а также позво-
ляет «паразитировать» недобросовестным лицам 
на предпринимателях, использующих в своей дея-
тельности обозначения для индивидуализации 
своих товаров, работ услуг, или самих юридиче-
ских лиц и предприятий, но не регистрирующих их 
в качестве товарных знаков. В последнем случае 
идёт речь о так называемых «патентных троллях», 
регистрирующих на своё имя множество товарных 
знаков, которые ими реально не используются, но 
служат для того, чтобы взыскивать компенсации и 
других лиц за незаконное использование этих 
обозначений. Эффективным средством борьбы с 
этим является институт досрочного прекращения 
правовой охраны товарного знака в следствие его 
неиспользования. 

Как отмечается в судебной практике, харак-
терной особенностью исключительного права на 
товарный знак является почти полное отсутствие 
ограничений такого права [2]. Действительно, объ-
екты патентного права и авторского права отлича-
ются допустимостью случаев так называемого 
свободного использования, в отношении же товар-
ных знаков таких исключений нет. Однако при всех 
очевидных плюсах обладания исключительным 
правом на товарный знак из вида упускается обя-
занность правообладателя использовать свой 
товарный знак. Согласно постановлениям Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 01.03.2011 года № 14503/10 и от 17 
сентября 2013 года № 5793/13 из системного тол-
кования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, 

что правообладатель обязан использовать заре-
гистрированный товарный знак как условие сохра-
нения права на него.

При этом многие правообладатели не заду-
мываются о том, что использование товарного 
знака с изменением его отдельных элементов 
может привести к тому, что это не будет считаться 
использованием товарного знака. 

Согласно подпункту 2 пункта «С» статьи 5 
Конвенции по охране промышленной собственно-
сти применение товарного знака его владельцем 
в такой форме, которая отличается от зарегистри-
рованной в какой-либо из стран Союза лишь 
отдельными элементами, не изменяющими отли-
чительного характера знака, не влечёт за собой 
признания недействительности регистрации и не 
ограничивает охрану, предоставленную знаку.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК 
РФ для целей института досрочного прекращения 
правовой охраны товарных знаков вследствие их 
неиспользования использованием товарного 
знака признается его использование с измене-
нием отдельных элементов, не меняющим суще-
ства товарного знака и не ограничивающим 
охрану, предоставленную товарному знаку. 

В рамках дела о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака № СИП-
647/2019 суд сравнил комбинированный товар-
ный знак «ЛЁВА» по свидетельству № 571975 и 
фактически используемое обозначение «Лёва», 
которое представляет собой простой словесный 
элемент со стандартным шрифтом, который раз-
мещался в документации, в частности в товарных 
накладных. В данном случае суд пришёл к выводу, 
что использование спорного товарного знака в 
виде словесного элемента «ЛЁВА» в несколько 
отличном графическом исполнении не меняет 
существа товарного знака и не ограничивает 
охрану, предоставленную товарному знаку, 
поскольку в данном обозначении основную инди-
видуализирующую функцию выполняет именно 
словесный элемент «ЛЁВА», который является 
оригинальным, акцентирует внимание потреби-
теля и легче запоминается.

В рамках другого аналогичного дела № СИП-
663/2020 суд установил, что на коробке реализуе-
мого товара размещается обозначение, совер-
шенно отличное от товарного знака, но выдавае-
мое ответчиком (правообладателем) за спорный 
товарный знак. 

Безусловно, оговорка о допустимости изме-
нения отдельных элементов важна для правопри-
менения и успешного функционирования инсти-
тута досрочного прекращения правовой охраны 
товарных знаков вследствие их неиспользования. 
Однако существует опасность чересчур формаль-
ного подхода к определению существенности 
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изменений отдельных элементов. Например, 
изменение алфавита может быть воспринято как 
существенное изменение, меняющее существо 

товарного знака. Можно вспомнить недавно про-
ведённый ребрендинг онлайн-кинотеатра «Иви», 
который ещё летом 2022 года назывался «Ivi». 

Ребрендинг, конечно, коснулся и визуальной 
составляющей, но примечательно, что название 
было изменено полностью на русское, фактиче-

ски транслит. 
Представляется, что узнаваемость услуг, 

оказываемых конкретным лицом, не упала, а 

сохранилась. Даже не самый продвинутый поль-
зователь сети интернет, который несколько раз 
сталкивался со сферой онлайн-кинотеатров, смо-

жет понять, что на рынке вряд ли могут присут-
ствовать две отдельные компании, которые бы 
использовали и обозначение «Ivi», и обозначение 

«Иви». 
Получается, что изменённый знак полно-

стью узнаваем, но формально это может быть 

признано неиспользование зарегистрированного 
товарного знака. 

Поэтому для преодоления данной проблемы 

предлагается внести изменения в п. 2 ст. 1486 ГК 
РФ, указав, что использованием товарного знака 
для целей данной статьи будет являться его 

использование с изменением отдельных элемен-
тов при сохранении его узнаваемости.

Именно данный термин позволит наиболее 

гибко и точно применять норму ст. 1486 ГК РФ, 
«очищая» реестр от действительно неиспользуе-

мых товарных знаков, и оставляя те обозначения, 
которые фактически используются правооблада-
телями, но с некоторыми изменениями, в сущно-
сти не влияющими на узнаваемость бренда. 
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Введение
Целью исследования является определение 

развития товарных знаков, как типов интеллекту-
альной собственности, в России, а также факто-
ров и направлений их роста. 

По теме исследования публиковали свои 
статьи такие специалисты, как Егоров В.В., Его-
рова Е.В. «Товарный знак как маркетинговый и 
правовой феномен» [1], Москвитина А. О. «Спо-

собы защиты исключительного права на товарный 
знак» [2], Сангаджиев Т. Н. «Злоупотребление 
правом на товарный знак» [3], Березовская Н. Ю. 
«Доменное имя как объект интеллектуальной соб-
ственности» [4], Мирьяминова Э. Р.  «Правовой 
режим общеизвестных товарных знаков» [5] и др. 

Исследование было проведено на основе 
общенаучных и специальных методов, включая 
сравнительно-правовой, формально-догматиче-
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ский, статистический и иные. Все собранные дан-
ные были проанализированы и оценены автором 
для последующего выделения определенных пра-
вовых проблем защиты товарных знаков, а также 
определения выводов исследования. В работе 
были использованы диссертации и статьи россий-
ских и зарубежных юристов, работающих в обла-
сти интеллектуальной собственности, а также 
нормативные правовые акты акты Российской 
Федерации. 

Научная новизна исследования связана с 
текущими изменениями, которые претерпевает 
Россия на международном рынке, что оказывает 
непосредственное влияние на правовую отрасль. 

Основная часть
В текущих реалиях рынка ни один бренд не 

может обойтись без такого типа интеллектуаль-
ной собственности, как товарный знак, так как 
юридически любая компания начинает существо-
вать с момента регистрации своего товарного 
знака в Роспатенте.

В соответствии со статьей 1477 ГК РФ [6] 
товарный знак - обозначение, служащее для инди-
видуализации товаров юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей. 

В январе-феврале 2022 года количество 
заявок на товарные знаки увеличилось на 14,7%, 
до 14 949 единиц по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года. Как отмечают представители 
государственной компании, на протяжении 
последних 5 лет наблюдается устойчивый рост 
числа заявок, поданных в Роспатент на регистра-
цию товарных знаков. Так, в 2016 году было 
подано 64 762 заявки, в 2017 году – уже более 73 
510 заявок, в 2018 году - 76 062 заявки, в 2019 году 
- 87 509 заявок. Всего по итогам 2020 года было 
рассмотрено 83 003 заявки, что на 7,9% больше, 
чем за аналогичный период 2019 года. В 2020 году 
было зарегистрировано 50 104 товарных знака (в 
2019 году - 49 404). По данным на 1 декабря 2021 
года, в Роспатенте всего зарегистрировано 757 
277 товарных знаков [7].

Зарегистрированный товарный знак позво-
ляет получить такие преимущества, как: офици-
альное подтверждение права на использование 
разработанного обозначения для реализуемых 
товаров и оказываемых компанией услуг, получе-
ние знака охраны в соответствии со статьей 1485 
ГК РФ и выделение товара среди массы аналогич-
ных товаров, производимых конкурентами, приоб-
ретение инструментов для борьбы с конкурен-
тами, возможность привлечь нарушителей к адми-
нистративной, уголовно-правовой или граждан-
ско-правовой ответственности за незаконное 
использование товарного знака, возможность 
передать право на товарный знак по лицензион-

ному договору или по договору коммерческой кон-
цессии, а также сделать его объектом залога, воз-
можность рекламировать реализуемый на рынке 
товар без каких либо препятствий в любых сред-
ствах массовой информации и многие иные [8]. 

Государственная регистрация товарного 
знака производится в соответствии со статьей 
1480 ГК РФ Федеральной службой по интеллекту-
альной собственности путем внесения торгового 
знака в Государственный реестр товарных знаков, 
после чего возникает возможность защиты заре-
гистрированного товарного знака компании. 

Правовая защита товарного знака, как типа 
интеллектуальной собственности, регулируется 
не только статьями Гражданского кодекса РФ, но и 
Конституцией РФ, Уголовным кодексом РФ, ФЗ РФ 
«О защите конкуренции» и иными нормативными 
правовыми актами. Значительную роль в регули-
ровании играют ведомственные акты Роспатента. 

Нормативные правовые акты, регулирую-
щие товарный знак, постоянно обновляются, 
однако многие аспекты товарного знака являются 
спорными, а  проблемы его правовой защиты 
остаются нерешенными. 

 Товарный знак, как институт гражданского 
права, развивается в России с 17 века и в про-
цессе развития [9], изменения и усложнения 
общественных отношений, популяризации инно-
ваций сталкивается с новыми сложностями. Так, в 
ходе проникновения в каждую страну интернета, 
способствующего переходу физических и юриди-
ческих лиц в online-мир, и глобализации возникла 
такая проблема, как конфликт между товарными 
знаками и адресами сайтов конкурентных компа-
ний. Для стимулирования решения такой про-
блемы  Всемирная организация интеллектуаль-
ной собственности опубликовала рекомендации 
по вопросам интеллектуальной собственности, 
которые Россия соблюдает как страна, ратифици-
ровавшая Конвенцию, учреждающую Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности, 
что в целом способствует решению проблемы, 
предлагая компаниям защищать домен, регистри-
руя его в качестве словесного товарного знака, 
однако так получается не всегда. Домен, подходя-
щий под товарный знак, может быть уже занят, 
теоретически можно обратиться в суд за реше-
нием ситуации, но на практике суды длятся 
несколько лет, а положительный результат не 
гарантирован.

Исключительное право на товарный знак в 
России юридически не может принадлежать одно-
временно нескольким лицам. По указанию Вер-
ховного Суда РФ в определении по делу № А40-
210165/2016 от 2016 г.  [10]товарный знак принад-
лежит только тому лицу, на имя которого он заре-
гистрирован. Однако проводя параллель с 
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аналогичной ситуаций за рубежом, стоит отме-
тить, что в преимущественном количестве разви-
тых стран товарные знаки регистрируются на имя 
двух или более лиц, и после между ними заключа-
ется соответствующее соглашение. По словам 
партнера компании «Князева и партнеры», для 
того, чтобы товарным знаком могли владеть 
несколько лиц одновременно, в законодательстве 
стоит предусмотреть порядок выделения долей в 
исключительном праве. 

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ сфера дей-
ствия товарного знака ограничена видами реали-
зуемых правообладателем товаров и услуг, в 
связи с чем на рынке могут появляться игроки, 
использующие чужие товарные знаки правомер-
ными способами. Таких предпринимателей очень 
сложно привлечь к ответственности, притом из-за 
такой деятельности товарный знак правооблада-
теля может потерять отличительную способность, 
что негативно скажется на репутации бренда, а 
правовая защита товарного знака и вовсе может 
быть прекращена в соответствии с п. 3 ст. 1514 ГК 
РФ. Возможно, следует обратиться к юрисдикции 
Канады и Австралии. В Канаде запрещается 
несанкционированное использование товарного 
знака, умаляющее деловую репутацию, а в 
Австралии определяется нарушение прав на 
товарный знак как нарушение прав за использова-
ние общеизвестных товарных знаков.

В соответствии со статьей 1483 ГК РФ не 
допускается государственная регистрация в каче-
стве товарных знаков обозначений, которые 
сходны с объектами до степени смешения. Зача-
стую у юристов возникает проблема относительно 
определения схожести товарных знаков и геогра-
фических указаний. Для решения ситуации стоит 
изменить сложившийся подход путем внесения 
корректировок в правила проведения экспертизы. 
В ходе каждой экспертизы стоит устанавливать, 
может ли заявленное обозначение быть зареги-
стрировано в качестве товарного знака или уже 
существуют идентичные товарные знаки, иные 
основания, препятствующие регистрации товар-
ного знака. 

Россия является страной, интегрированной 
в международной рынок с точки зрения культуры, 
политики, экономики и права, в связи с чем для 
оценки направления развития института товар-
ного знака в стране необходимо учесть текущую 
обстановку как на российском, так и на междуна-
родном рынке. На настоящий момент в отноше-
нии России принят ряд экономических санкций, 
но, несмотря на это, государство остается ключе-
вым участником глобальной международной 
системы интеллектуальной собственности. 

Тем не менее возникает достаточное коли-
чество споров в данной области. К примеру, одним 

из возникших спорных моментов является реги-
страция новых товарных знаков в России, схожих 
с уже зарегистрированными товарными знаками 
иных компаний. Летом 2022 года The Coca-Cola 
Company подала иск в суд о недобросовестной 
конкуренции. Выяснилось, что местный россий-
ский производитель запустил продажи безалко-
гольных напитков под торговой маркой «ФАНТ». 
Суд по интеллектуальным правам рассмотрел 
дело в кассационном порядке и оставил в силе 
выводы антимонопольного органа о том, что 
марка «ФАНТ» схожа до степени смешения с 
товарным знаком «ФАНТА», значение которого 
используется в отношении одного и того же вида 
продукции - газированного апельсинового безал-
когольного напитка. Суд рассудил, что «путаница 
в отношении двух товаров может привести не 
только к снижению продаж напитка FANTA и пере-
распределению потребительского спроса, но и 
нанести ущерб деловой репутации третьего лица, 
так как потребитель введен в заблуждение в 
результате смешивания и получения другого про-
дукта с иным качеством, вкусом… » и т.д.

В настоящее время ГК РФ предусматривает 
ограниченный перечень лиц, имеющих право 
подать заявку на регистрацию товарного знака, 
предоставляя такую возможность только юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям. Однако недавние поправки в Гражданский 
кодекс РФ, которые вступят в силу с 29.06.2023 г., 
позволят физическим и самозанятым лицам пода-
вать заявки на товарные знаки. С одной стороны, 
такие поправки стимулируют самозанятых к соз-
данию личных брендов, позволяющих более 
активно продвигать товары и услуги. С другой сто-
роны, такой совершенно новый инструмент может 
быть легко использован недобросовестными 
физическими лицами для подачи заявок на реги-
страцию известных торговых марок третьих лиц 
на свое имя. В такой ситуации регулярный мони-
торинг поданных заявлений становится решаю-
щим для своевременного выявления недобросо-
вестных заявлений [11]. 

Помимо экспертизы и мониторинга как мер 
для защиты бренда от недобросовестной конку-
ренции, стоит также рассмотреть и усилить такие 
инструменты, как наблюдение заявок на регистра-
цию торговых марок, контроль своевременного 
продления и обновления товарных знаков. 

Конкуренты имеют в своем арсенале такой 
способ недобросовестной борьбы, как досрочное 
прекращения охраны товарного знака, а это явля-
ется препятствием для регистрации сходного 
товарного знака. При этом приостановление дея-
тельности или уход с рынка не признаются уважи-
тельной причиной, а в случаях, когда товарный 
знак не используется в течение многих лет, он 
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может быть аннулирован в связи с его неисполь-
зованием. Доказать  использование товарного 
знака необходимо его владельцу, а требования к 
доказательствам весьма высокие. Это означает, 
что официальная лицензия или иной небольшой 
документ не могут быть приняты Судом по интел-
лектуальным правам как убедительные. 

В текущих политических и экономических 
условиях долгосрочные стратегии защиты брен-
дов требуют учета рисков полной потери товар-
ного знака или появления на рынке схожей про-
дукции. 

Положение дел относительно товарных зна-
ков в России, несмотря на ряд проблем и спорных 
ситуаций, возникших в том числе по причине санк-
ционного давления, весьма стабильное. В России 
соблюдаются законодательство государства и 
международные соглашения относительно интел-
лектуальной собственности. Это свидетельствует 
о том, что зарубежным правообладателям можно 
безопасно продолжать защиту своих товарных 
знаков в России.

В связи с усилением санкций западных стран 
в отношении России 7 марта 2022 г., в России был 
издан указ, согласно которому права интеллекту-
альной собственности не должны выплачиваться 
патентообладателям из «недружественных 
стран», к которым относятся, в том числе, все 27 
членов Евросоюза. Такой исход стимулирует 
зарубежные бренды покидать российский рынок, 
но открывает возможности для отечественных 
предпринимателей, регистрирующих свои товар-
ные знаки. Однако если зарубежные правообла-
датели примут решение больше не использовать 
свои товарные знаки в России, они рискуют поте-
рять права, после чего брендам будет крайне 
сложно восстановить свою долю рынка при 
повторной попытке выхода на российский рынок. 

Соединенные Штаты и другие западные 
страны ввели экономические санкции против Рос-
сии, однако теперь их последствия ощущают на 
себе сами иностранные компании, владеющие 
товарными знаками в России.

Британская компания Entertainment One, к 
примеру, проиграла в суде, утратив тем самым 
права на интеллектуальную собственность, на 
героев мультсериала «Свинка Пеппа» в России. 
Арбитражный суд постановил, что персонаж муль-
тфильма может быть использован российским 
частным предпринимателем и закрыл дело. 

Заключение
Таким образом, стоит отметить, что институт 

товарных знаков в России развивается и, вопреки 
ряду возникающих спорных ситуаций, его даль-
нейшее развитие зависит от изменения ситуации 
на международном рынке, изменения обществен-

ных отношений и правового регулирования, кото-
рые способствуют развитию отрасли интеллекту-
альной собственности, сокращая количество пре-
пятствий, имеющихся в регистрации и использо-
вании товарных знаков, а также своевременно 
обновляя нормативную правовую базу в соответ-
ствии с непрерывным технологическим прогрес-
сом.
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граммы профориентации, развивая инициативных талантливых школьников, увлеченных 
биологическими науками, помогая им определиться в выборе будущей профессии. Одно из 
направлений решения проблемы формирования кадров - это создание агроклассов и реали-
зация программ профориентационной работы с молодежью.
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Annotation. The agricultural industry is very multifaceted. But also unattractive to young peo-
ple. To form the human capital of the region is one of the primary tasks of the government and agri-
cultural enterprises, which are currently experiencing a real shortage of personnel. Schools and 
universities come to the aid of this process, implementing career guidance programs, developing 
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decide on their future profession. One of the directions for solving the problem of personnel formation 
is the creation of agricultural classes and the implementation of career guidance programs for young 
people.

Key words: agrarian sector, agriculture, human capital, personnel, agroclasses, career guid-
ance, personnel potential, professional development, personnel retention.

В 
сложившихся современных условиях 
сельское хозяйство как никогда акту-
ально для человека. На сельское 

хозяйство возложена огромная миссия – обеспе-
чение продовольственной безопасности страны в 
условиях санкций и импортозамещения. Но на 
пути решения этой важнейшей задачи отрасль 
сталкивается с определенными проблемами. 
Одна из них – высококвалифицированные кадры, 
человеческий капитал[5].

«Человеческий капитал – это сформирован-
ный в результате инвестиций и накопленный чело-
веком определенный запас здоровья, знаний, 
навыков, умений, способностей и мотиваций, 
которые целесообразно используются в той или 
иной сфере общественного воспроизводства, 
содействуют росту производительности труда и 
повышению эффективности производства и тем 
самым, в конечном итоге, позитивно влияют на 
рост благосостояния данного человека»[4].

Без высококвалифицированных кадров раз-
витие отрасли не имеет благоприятных прогно-
зов. Селу нужны как специалисты и руководи-
тели, так и рабочие сельскохозяйственных отрас-

лей, особенно молодого возраста. Но как показы-
вает практика труд на селе малопривлекателен 
для современной молодежи.[1,3] «В процессе 
проведенного исследования был проведен опрос 
студентов выпускных курсов аграрного ВУЗа, с 
целью выявить количество планирующих устро-
иться на сельхозпредприятия и причины, почему 
трудоустройство на селе они не рассматри-
вают»[4].

Результаты опроса показали, что 57% опро-
шенных студентов допускают возможность устро-
иться на работу по полученной в сельскохозяй-
ственном ВУЗе специальности; 19% учатся просто 
для получения высшего образования и не рассма-
тривают работу в сельскохозяйственных органи-
зациях, 10 % не хотят покидать город, но рассма-
тривают трудоустройство в городских предприя-
тиях, связанных с аграрным бизнесом; остальные 
14% затруднились ответить. Необходимо отве-
тить, что приоритетным для выпускников оказа-
лись предприятия в черте города или пригород-
ные предприятия, с удобной транспортной логи-
стикой., даже если они не будут соответствовать 
полученной специальности.
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Также в анкете было предложено проранжи-
ровать факторы по мере убывания, касающиеся 

непривлекательности работы на селе. Ответы 
оказались следующими (рисунок 1).

Рисунок 1 – Доля респондентов, определивших значимость фактора непривлекательности,%

Можно сделать вывод, что в приоритете у 
молодых специалистов обустроенность жильем и 
высокие заработки, что не может им в настоящее 
время обеспечить отрасль сельского хозяйства. 
Молодежь стремится в первую очередь закре-
питься в больших городах, даже если прошли обу-
чение по сельскохозяйственному профилю.

Следовательно, определилась необходи-
мость привлечения кадров на село, обладающих 
необходимыми знаниями, навыками и умениями. 
Для этого необходимо наладить процесс, совокуп-
ность взаимосвязанных действий государства и 
руководства организаций аграрного профиля для 
привлечения специалистов. Этапы таких действий 
нами предлагаются в виде схемы (рисунок 2).

При этом профессиональная ориентацион-
ная работа, по нашему мнению, является главен-
ствующей во всей этой цепи. Важно не упустить 
момент становления интересов ребенка, под-
ростка, привлечь его внимание к данной отрасли, 
показать необходимость и важность труда в дан-
ной отрасли.

В организации профориентационной работы 
интересен опыт Уральского аграрного универси-
тета. В Свердловской области практически все 
ВУЗы ведут работу по оказанию помощи в выборе 
профессии, ежегодно растет количество проектов 
по программе ранней профессиональной подго-

товки и профориентации школьников. Уральский 
государственный аграрный университет не исклю-
чение. Он открывает специализированные классы 
для школьников, объединяя ребят с общей заин-
тересованностью аграрным хозяйством. Напри-
мер, в городе Асбест открыт эколого-биологиче-
ский класс на базе средней общеобразовательной 
школы[10]. Цель такого профильного класса - не 
только помощь в профессиональной ориентации 
в отрасли сельского хозяйства, но и рассказать о 
важности данной отрасли, о ее современных тех-
нологиях.

Занятия в таком классе помогут ребятам, 
увлеченным биологией и анатомией, углубиться в 
своих знаниях, раскрыться и поучаствовать в раз-
личных проектах, занимая призовые места.

 «Ученики этого класса придут в аграрный 
вуз уже подготовленными, а главное - определив-
шимися со своей будущей профессией и это очень 
важно для решения кадровых вопросов, которые 
остаются актуальными для нашей сельскохозяй-
ственной и перерабатывающей отрасли», - зая-
вил министр АПК и продовольствия Свердловской 
области Дмитрий Дегтярев.[10]

В настоящее время обучение в таком 
классе рассчитано на два года. Конечно, в пер-
вую очередь, это ребята, увлекающиеся биологи-
ческими науками. Занятия для школьников про-
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водят ведущие педагоги университета и практики 
из организаций сельского хозяйства. Реализация 
данной программы предполагает получение 
дополнительных теоретических и практических 
навыков, в результате которых школьники будут 
разрабатывать и защищать собственные про-
екты, с которыми имеется возможность участво-
вать в конференциях и конкурсах. Отмеченные 
индивидуальные достижения ВУЗ принимает во 
внимание при поступлении на 1 курс универси-
тета, например, дополнительные баллы к резуль-
татам ЕГЭ.

Такая деятельность по формированию агро-
классов зарекомендовала себя с положительной 
стороны, применяется ВУЗом довольно активно. 
Кто, как не действующие практики и педагоги 
может донести до школьника такой многогранной 
отрасли, интересной, а главное важной профес-
сии?

«Одной из задач Национального проекта 
«Образование» 2018-2024 (от 24.12.18 г.) явля-
ется формирование эффективной системы выяв-
ления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессио-
нальную ориентацию всех обучающихся»[9]. 
Именно такую цель и предполагается реализовы-
вать с помощью создания агроклассов.

Для этого рекомендуется выбирать пилот-
ные регионы, где развивать полноценные 
агрошколы, с привлечением Министерства агро-
промышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области, активно развиваю-
щихся агропредприятий региона, ученых и педаго-
гов аграрной направленности.

Данный проект позволит повысить эффек-
тивности профориентационной работы среди 

Рисунок 2– Совокупность действий (этапов) формирования кадров сельского хозяйства
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школьников; оказать помощь молодежи в вопро-
сах профессиональной ориентации в рамках раз-
вития АПК, вовлечь молодых людей в предприни-
мательскую деятельность в агропромышленном 
комплексе Свердловской области, дав возмож-
ность для личностного и карьерного развития.

Также немаловажным будет являться тот 
факт, что данный проект позволит поднять утра-
тившийся со временем имидж аграрной профес-
сии и социальный статус ее работников 
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ценовой политики в нефтегазовом комплексе России; сравнены системы российского и 
американского налогообложения; представлены перспективы дальнейшего развития не-
фтегазового комплекса России. В статье отмечается, что от правового регулирования и 
государственного администрирования, главным образом, зависит вся деятельность в 
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полнительными органами власти необходимых нормативных актов является оплотом по-
полнения бюджета и процветания нашего государства.
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Annotation. In the course of this study, it was necessary to consider the state of the system of 
legal support for the processes of developing tax, investment and pricing policy in the oil and gas 
complex of Russia and indicate its features. For this purpose, the organizational and legal mecha-
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Введение. Предприятия топливно-энергети-
ческого комплекса являются важными субъектами 
функционирования как экономики России в целом, 
так и отдельных ее сфер. Поэтому с экономиче-

ской точки зрения, топливно-энергетический ком-
плекс рассматривается как источник доходов бюд-
жета, валютных поступлений, индустриализации 
страны, расширенного потребления энергоресур-
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сов в производстве и увеличения потребления 
энергии населением страны, а также ускоренного 
роста уровня доходов населения и создания пред-
посылок для инвестирования.

В настоящее время, по мнению С. В. Бару-
лина и Б. Р. Скрипниченко, наиболее крупный и 
устойчиво работающий производственный ком-
плекс экономики России среди прочих приро-
до-эксплуатирующих отраслей - нефтегазовый 
сектор, являющийся частью национального 
топливно-энергетического комплекса. К нефтега-
зовому сектору экономики относят поиск, разведку 
углеводородов, их добычу, транспорт, первичную 
переработку, реализацию продуктов добычи и 
переработки [11, с. 35-39]. Как отмечают О.В. Ман-
дрощенко и А.Л. Николаева: «Именно нефть и 
природный газ играют главную роль в мировом 
коммерческом энергобалансе» - развивая дальше 
свою мысль, они подчеркивают значимость 
ресурсного налогообложения, благодаря кото-
рому налоговые платежи нефтегазовых компаний 
составляют около половины доходной части кон-
солидированного бюджета страны [13, с. 1227-
1238].

В Российской Федерации система налогоо-
бложения сформировалась относительно 
недавно, в 1992 г., вскоре после распада СССР. 
Она была рассчитана на рыночную экономику. 
Правовой основой стал закон РФ от 27. 12. 1991 
«Об основах налоговой системы» [10]. На протя-
жении многих лет в нормативно-правовую базу 
России вносились различные изменения и уточне-
ния, на основе которых были построены базовые 
элементы и принципы налогообложения. 

В настоящее время предприятия топлив-
но-энергетического комплекса, являясь юридиче-
скими лицами, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность в соответствии с Консти-
туцией РФ [1] и иной нормативно-правовой базой 
Российской Федерации, уплачивают в соответ-
ствующие бюджеты налоги, включенные в отдель-
ные главы Налогового кодекса РФ [2], что указы-
вает на функциональную составляющую фискаль-
ной политики, обеспечивающей стабильность эко-
номической системы. 

В связи с распространением коронавируса в 
мире и последовавшими международными санк-
циями, налагаемыми на Россию, актуальность 
ресурсного налогообложения для пополнения 
бюджета, значительно увеличилась. 

В условиях рыночной экономики, сфера 
топливной энергетики нуждается в прямом и кос-
венном инвестировании для своего дальнейшего 
функционирования и развития. «Инвестиционная 
деятельность, - согласно тексту научной работы 
В.В. Робертуса, представляет собой объективный 
процесс, имеющий свою логику, развивающийся в 

соответствии с присущими ему закономерностями 
и играющий важную роль в экономике, так как по 
своей экономической природе инвестиции пред-
ставляют собой отказ от текущего потребления 
ради получения доходов в будущем» [14], что тре-
бует инвестиционной стратегии. Формирование 
инвестиционной стратегии представляет собой 
сложный творческий процесс.

В нашем случае инвестиционная деятель-
ность топливно-энергетического комплекса Рос-
сии основывается на инвестиционной стратегии, 
заложенной в энергетическую стратегии. Распоря-
жением Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 
1234-р утверждена Энергетическая стратегия РФ 
до 2020 г. [9]. В ней определялись стратегическая 
цель, приоритетные направления развития 
топливно-энергетического комплекса, целевые 
индикаторы. Однако условия мирового финансо-
вого кризиса, стремительное падение цен на 
энергоносители вынудили органы государствен-
ной власти пересмотреть ее и разработать новую, 
более соответствующую российским реалиям. 
Так, 13 ноября 2009 г. своим Распоряжением № 
1715-р Правительство РФ утвердило Энергетиче-
скую стратегию РФ на период до 2030 г. [8]. 
Согласно правовой политике в отношении инве-
стиционной деятельности в исследуемой сфере, в 
соответствии с положениями Энергетической 
стратегии России на период до 2030 г., энергети-
ческая политика направлена, в том числе, на 
«улучшение предпринимательского климата 
путем создания ясных и стабильных правил эко-
номической деятельности компаний, гарантирую-
щих соблюдение прав инвесторов за счет введе-
ния предсказуемого и сбалансированного режима 
налогообложения и нормативной правовой базы, 
защищающей права инвесторов и развитие конку-
ренции».

Преобладающими источниками инвестиций 
являются собственные средства, прибыли акцио-
нерных компаний как отечественных (в основном), 
так и зарубежных, с привлечением кредитных 
ресурсов и средств от дополнительной эмиссии 
акций.

Если давать характеристику законодатель-
ству об инвестициях в сфере ТЭК, то можно выде-
лить следующую нормативно-правовую базу, как 
основу инвестиционной политики: 

- регулирование исследуемой сферы, в пер-
вую очередь, осуществляется Законом РСФСР от 
26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной 
деятельности в РСФСР».

 - Следуя хронологии принятия нормативных 
правовых актов, следующим является Федераль-
ный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О 
соглашениях о разделе продукции». Согласно 
положениям указанного Закона, предметом дан-
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ного нормативно-правового акта являются инве-
стиционные отношения в сфере поисков, разведки 
и добычи минерального сырья. Подобная форма 
иностранных инвестиций, согласно настоящему 
закону, как соглашение о разделе продукции соз-
дала для иностранного инвестора более благо-
приятную форму инвестиций в нефтяную и газо-
вую промышленность, чем для российских инве-
сторов, и объясняется это тем, что цель Россий-
ской Федерации в данном вопросе не столько в 
привлечении иностранных инвестиции, сколько 
технологий, которыми обладают иностранные 
инвесторы в противовес национальным. 

Общие вопросы инвестиционной деятельно-
сти также регулируются следующими норматив-
но-правовыми актами: 

- Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» [5]; 

- Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 
160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Россий-
ской Федерации» [3]; 

- Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 
57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства» [6].

«Для современной экономики, бизнеса, а 
также для каждого конкретного человека важней-
шее значение имеет политика ценообразования. 
При этом одним из наиболее существенных, 
насущных проблем по формированию оптовых и 
розничных цен являются тарифы на электро- и 
тепловую энергию, производство и потребление 
которых имеет ряд специфических особенностей, 
оказывающих определенное влияние на выявле-
ние затрат и установление тарифов» [16, с. 45-49].

Принято считать, что особенности ценоо-
бразования в топливно-энергетическом комплексе 
обусловлены особенностями технологического 
процесса в отраслях этого комплекса, а также 
характером производимой продукции. Цена скла-
дывается под влиянием большого количества 
факторов: издержек, баланса спроса и предложе-
ния, цен мирового рынка, инвестиционной поли-
тики и др.

Цены внутреннего рынка естественным 
образом зависят от изменения уровня вывозных 
таможенных пошлин, сезонных колебаний спроса 
на отдельные нефтепродукты (бензины, дизто-
пливо - летом; мазут - в осенне-зимний период), 
уровня промышленного потребления предприяти-
ями газа и потребления его в отопительный сезон 
гражданами и иных рыночных факторов (напри-
мер, сокращения предложения в связи с выводом 
в ремонт НПЗ, ГПЗ).

На уровень и динамику цен на нефтепро-
дукты влияют монополизм в нефтяном секторе, 
налогообложение, динамика мировых цен на 
нефть. При благоприятной мировой конъюнктуре 
импорт российской нефти увеличивается, что при-
водит к дефициту сырья на внутреннем рынке, 
росту отпускных цен нефтеперерабатывающих 
заводов. Ценовая дискриминация проявляется в 
том, что монополии, продукция которых оказалась 
высококонкурентной на мировом рынке, стре-
мятся не только довести цены на внутреннем 
рынке до мировых, но и повысить их по сравне-
нию с мировыми. Это объясняется тем, что произ-
водители платят налог на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ), который привязан к мировой цене 
на нефть. В цене природного газа для российских 
потребителей не учитывается содержание в нем 
различных компонент. В то же время в поставках 
топлива на экспорт, строго устанавливается зави-
симость цены от качественных характеристик. 

При подобной ситуации необходимы меры, 
со стороны государства, способствующие ограни-
чению темпов роста цен на продукцию ТЭК на 
внутреннем рынке и меры государства по регули-
рованию деятельности предприятий ТЭК.

Учитывая все составляющие, становится 
очевидно, что для успешного функционирования 
топливно-энергетического комплекса в целом, как 
источника доходов бюджета, прежде всего требу-
ется наличие совершенной системы правового 
администрирования в сфере налогового законо-
дательства, без совершенствования которого 
невозможна выработка ценовой политики, влияю-
щей на доходы в нефтегазовой отрасли. Также 
развитие топливно-энергетического комплекса во 
многом зависит от инвестиционной деятельности, 
что в свою очередь, предопределяется грамотным 
правовым регулированием этих инвестиционных 
процессов в нефтегазовом комплексе.

Необходимо рассмотреть состояние 
системы правового обеспечения процессов выра-
ботки налоговой, инвестиционной и ценовой поли-
тики в нефтегазовом комплексе России и указать 
ее особенности. Исходя из цели проводимого 
исследования, можно выделить следующие 
основные задачи:

- проанализировать механизмы правового 
администрирования в сфере ТЭК в соответствии с 
российским законодательством; 

- определить статус и место в отечественной 
экономике предприятий топливно-энергетиче-
ского комплекса; 

- изучить общие вопросы организации и про-
ведения правового администрирования процес-
сов выработки налоговой, инвестиционной и 
ценовой политики в нефтегазовом комплексе Рос-
сии.
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Федеральный закон от 24.07.2002 № 110-ФЗ 
[4] внес существенные изменения в гл. 22 
«Акцизы» Налогового кодекса РФ и особенно в ту 
ее часть, которая касается порядка исчисления и 
уплаты акцизов по операциям с нефтепродуктами. 
Так, с 1 января 2003 года акцизами стали обла-
гаться операции по получению нефтепродуктов, а 
не по их реализации, как это было ранее, до 2003 
г. С 1 января 2011 г. акцизы начали считать исходя 
из класса экологической безопасности. Акцизы 
регулярно повышались, ставки акциза на автобен-
зин класса 5 повысились с 2010 по 2020 гг. с 3992 
до 12752 руб./тонну (в 3,2 раза), а к 2022 г.  до 
уровня 13793 руб./тонну; ставки акциза на дизель-
ное топливо класса 5 повысились с 2010 по 2020 
гг. с 1188 до 8835 руб./тонну (в 7,4 раза), а к 2022 г. 
до уровня 9556 руб./тонну.

Таким образом, гибкая акцизная политика 
служит поддерживающим механизмом формиро-
вания приемлемых для потребителя цен и сохра-
нения эффективности работы нефтеперерабаты-
вающих предприятий. Ещё одним из инструмен-
тов пополнения бюджета является таможенная 
пошлина на нефть, газ и нефтепродукты. Введе-
ние в 2002–2004 гг. высокой прогрессивной ставки 
экспортной пошлины на нефть и НДПИ резко 
повысило бюджетную эффективность налоговой 
системы и привело к радикальному перераспре-
делению доходов, генерируемых в нефтяном сек-
торе, в пользу государства. С конца 2008 г. тамо-
женные пошлины начали устанавливаться раз в 
месяц. В 2019 г. наступила завершающая фаза 
налогового маневра, предполагающая отмену экс-
портных пошлин на нефть и нефтепродукты к 
2024 г., и в силу вступили соответствующие нало-
говые изменения в сегментах нефтедобычи и 
нефтепереработки, призванные сгладить этот 
эффект на различных уровнях производственной 
цепочки в секторе. Завершающий этап налогового 
маневра привнес в налоговую систему новые 
механизмы, в частности обратный акциз, демпфи-
рующую компоненту и налог на добавленный 
доход (НДД).

«Начиная с 2019 года в отрасли введен 
обратный акциз на нефть, который должен ком-
пенсировать регулирующее воздействие на цены 
на моторное топливо на внутреннем рынке в соот-
ветствии с Соглашением о заморозке цен, заклю-
ченным Правительством с российскими компани-
ями – собственниками НПЗ» [15, с. 2757-2790]. 
Также нефтегазовыми компаниями уплачиваются 
в бюджет налоги, которые не учитываются в 
составе нефтегазовых доходов:

- НДС; 
- Налог на прибыль; 
- Налог на пользователей автомобильных 

дорог; 

- Налог на имущество организаций; 
- Единый социальный налог/страховые 

взносы.
Принципы налогообложения нефтегазовой 

отрасли оказывают прямое влияние на формиро-
вание государственного бюджета и темпы эконо-
мического развития нашей страны. В связи с этим, 
всегда актуален вопрос выбора и совершенство-
вания механизмов налогообложения нефтегазо-
вых компаний России. В экономически развитых 
странах система налогообложения нефтегазовых 
компаний имеет ряд принципиальных отличий. 
Так, в США налогообложение является важней-
шим инструментом формирования экономической 
политики нефтяных компаний, направленной не 
на удовлетворение текущих потребностей в 
нефти, а на обеспечение долгосрочной и надеж-
ной перспективы развития отрасли. Установлено, 
что структура налогов на добычу и потребление 
нефти в США схожа с той, что сложилась в Рос-
сии. Следует отметить, что в США, как и в других 
развитых странах основной популярностью поль-
зуются налоги на дополнительный доход и финан-
совый результат. Однако, применение этих нало-
гов не дало ни в одной из стран значительного 
роста добычи, а в долгосрочном периоде иногда 
приводило к потере дополнительных бюджетных 
доходов. По структуре налоговых изъятий и источ-
никам обложения существующая система налого-
обложения нефтяного сектора России ближе к 
США и другим развивающимся странам. Преобла-
дающая роль отводится механизмам изъятия 
условно-дифференциальной ренты. Условно 
потому, что действующая система в первую оче-
редь защищает краткосрочные финансовые инте-
ресы нефтяных компаний за счет демпфирования 
скачков стоимости нефти и валюты на мировом 
рынке, и только потом в определенной степени 
учитывает разнообразие условий добычи, транс-
портировки и реализации нефти. Налоговая 
нагрузка на нефтяную промышленность в расчете 
на баррель в США вдвое больше, чем в России, 
особенно с учетом акцизов на нефтепродукты. 
Поэтому в условиях значительного налогового 
бремени и перепроизводства нефтепродуктов 
США вынуждены изобретать санкционные меры 
поддержки своей нефтяной промышленности.

Сравнив две системы российского и амери-
канского налогообложения в нефтегазовом ком-
плексе, можно прийти к выводу, что российский 
нефтяной налоговый маневр в целом соответ-
ствует практике США, а акцизы в России вполне 
могут быть вдвое выше их настоящего уровня. 
Стимулирующая налоговая политика в нефтегазо-
вой отрасли будет способствовать увеличению 
объёмов добычи и росту рентабельности нефте-
газовых компаний.
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Весьма важной является проблема установ-
ления эффективной системы налогообложения 
нефтегазового комплекса, которая должна сохра-
нять достаточные стимулы для инвестиций в дан-
ный сектор. Нормативно-правовая база, которая 
приводилась выше и которая характеризует инве-
стиционную политику нашей страны, состоит из 
множества нормативных правовых актов, которые 
зачастую просто повторяют положения друг друга, 
способствует расплывчатости понимания, какие 
положения можно отнести к сфере ТЭК, а какие к 
ней не применимы. Ряд законодательных измене-
ний периода кризисных явлений российской и 
мировой экономики, характеризуется смягчением 
законодательных условий иностранных инвести-
ций в ТЭК, что объясняется насущной необходи-
мостью их привлечения. Но, несмотря на улучше-
ние положения иностранных инвесторов, осу-
ществляющих свою деятельность в том числе и в 
сфере ТЭК, объем прав и гарантий, предоставля-
емых им, отличается в различных нормативных 
правовых актах. Энергетическая стратегия (ЭС) 
инвестирования, принятая в России, бесспорно, 
задает главный курс развития российского энерге-
тического сектора до 2030 года [7].

Развитие самого топливно-энергетического 
комплекса, так же, как и выработка ценовой поли-
тики в нем, невозможно без тщательного правого 
регулирования хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере ТЭК. 
Как уже отмечалось выше, важное место в струк-
туре цены в топливно-энергетическом комплексе 
занимают налоги, акцизные сборы, пошлины, пла-
тежи во внебюджетные фонды (единый социаль-
ный налог), регулирующиеся государством и нахо-
дящиеся под его жестким контролем. Государство, 
в правовом плане, регулирует уменьшение или 
повышение налоговой нагрузки, чем способствует 
выработке ценовой политики в сфере ТЭК. Издает 
и принимает соответствующие законы и подзакон-
ные акты. Так как инвестиционная деятельность 
влияет на все составляющие топливно-энергети-
ческого комплекса, то она относится и к числу 
факторов, воздействующих на ценообразование в 
сфере ТЭК. При гарантии устойчивости и стабиль-
ности всей экономики нашей страны и топлив-
но-энергетического сектора, в частности, сохраня-
ется устойчивое положение на рынке, ради кото-
рого нефтегазовая компания может согласиться и 
с меньшей нормой прибыли, в результате чего, 
будет стабильное и понятное для потребителя 
ценообразование. Правовое регулирования 
топливно-энергетического комплекса является 
основой информационно-правового администри-
рования и организации повседневной деятельно-
сти предприятий и организаций ТЭК. Выработка 
политики ценообразования через механизмы пра-

вового регулирования налогового бремени на 
участников ТЭК, регулирования и корректировок 
механизмов осуществления сборов (таможенных 
пошлин, акцыз и т.д.) указывает на тот факт, что 
правовое обеспечение, а точнее – правовое 
сопровождение и администрирование, есть столп 
– начало всех действенных процессов, влияющих 
на всю деятельность в сфере ТЭК. Своевремен-
ная разработка и внедрение законодательными 
органами власти и грамотное применение испол-
нительными органами власти необходимых нор-
мативных актов является оплотом пополнения 
бюджета и процветания нашего государства.

Государство в соответствии с законодатель-
ством, действующим на территории РФ, гаранти-
рует защиту инвестиций, в том числе и иностран-
ных, независимо от форм собственности. За счет 
благоприятного инвестиционного климата, под-
крепленного законодательной базой, за послед-
ние 10 лет результаты развития ТЭК, в значитель-
ной части, улучшены благодаря, как раз, инвести-
ционной привлекательности. Постоянство в сфере 
ТЭК дало возможность представлять определен-
ные прогнозы о том, что российские генерирую-
щие мощности к 2030-му году должны состоять из 
энергоустановок, работающих с использованием 
передовых технологий мирового уровня, гаранти-
рующего их эффективную эксплуатацию, надёж-
ное функционирование и минимизацию негатив-
ного воздействия на окружающую среду.

Россия располагает 1/5 частью мировых 
ресурсов органического топлива, но отстает в их 
разведке. Наша страна занимает первое место 
среди стран мира по доказанным запасам природ-
ного газа. По данным ОПЕК, объемы месторожде-
ний в РФ на конец 2020 года составляли 48 938 
млрд кубометров. По добыче нефти, в настоящее 
время, Россия занимает второе места, следом за 
США. 14 Рейтинг постоянно меняется, учитывая 
политическую и экономическую обстановку в 
мире. Одной из проблем российского ТЭК явля-
ется весомая нагрузка на экономику. Согласно 
данным Международного энергетического агент-
ства (Википедия), за последние 20 лет мир вкла-
дывал в энергетику 1,5% от всего ВВП, оно же 
прогнозирует до 2030 г. капиталовложения в энер-
гетику в размере 1,3-1,5% от ВВП. Это колоссаль-
ные объёмы – 21-22 трлн. долларов, но нагрузка 
энергетики на экономику остается более-менее 
прежней. В России капиталовложения в ТЭК, по 
прогнозам наших ученых, составят от 6 до 8% 
ВВП против 4%, которые в действительности тра-
тились в последнее десятилетие. Это, и правда, 
уже предел возможностей экономики. Тем не 
менее, учитывая описанные проблемы, даже рас-
пространение по всему миру пандемии коронави-
руса не остановило инвестиционный процесс в 
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сфере ТЭК. Было замедление, но активность про-
должалась. И только введение в отношении Рос-
сии ограничительных санкций последних пары 
лет, притормозило инвестиционные вливания 
европейских и западных инвесторов в экономику 
России в целом и в сферу ТЭК в частности. Но, 
гибкость и договороспособность политических 
кругов и руководства крупных российских корпо-
раций, дали новый импульс развития топливно-э-
нергетического комплекса и инвестирования в 
него.

Результаты и обсуждения. В настоящее 
время мы видим, что правительством и законода-
тельными органами РФ разрабатываются новые 
механизмы разворота экономики в целом, и 
отрасли ТЭК в частности, в сторону дружествен-
ных государственных и политических междуна-
родных образований. Так, увеличивается взаимо-
действие в этой сфере с Китаем, Индией, Турцией, 
Ираном, Саудовской Аравией и другими стра-
нами. Готовятся соответствующие законодатель-
ные акты о совместной деятельности. Увеличи-
лась добыча нефти, которая к 2030 г. может выйти 
на максимальный уровень. Природный газ в миро-
вом топливно-энергетическом балансе выходит 
на лидирующие позиции в мире. Так же, многие 
страны возлагают большие надежды на сланце-
вый газ, хотя перспективы его освоения пока оста-
ются очень неясными.

Необходимо учитывать риски, которые могут 
возникать в нефтегазовом секторе: риски обнуле-
ния таможенной пошлины, риск дальнейшего при-
менения демпфера на моторное топливо, риск 
дальнейшего применения демпфера на моторное 
топливо, риск высокой зависимости НДПИ, НДД 
от цен на нефть «Юралс» на международном 
рынке, риск отсутствия гибкой акцизной политики 
и сохранения действующего порядка выплаты 
акцизов НПЗ. Выработка мер по минимизации 
рисков, позволит обеспечить стабилизацию бюд-
жетных нефтегазовых доходов, розничных цен на 
топливном рынке, компаниям-инвесторам – реа-
лизовать стратегически важные и технологически 
сложные проекты, необходимые для экономиче-
ского роста государства.

Экономический спад в России объяснял 
наличие приостановленных проектов. Но, в 
последние годы докризисного, досанкционного 
состояния происходил рост инвестиций в добычу 
полезных ископаемых, в результате чего разраба-
тываются новые проекты - по запланированным 
объемам инвестиций лидирует сфера добычи 
нефти и газа и транспортирование по трубопрово-
дам. Следует также отметить, что крайне важным 
шагом для стимулирования внутренних инвести-
ций является привлечение сбережений населе-
ния. Для этого целесообразно вводить дополни-

тельные льготы по налогообложению доходов, 
полученных от инвестиционной деятельности в 
российские предприятия, и получению кредитов 
на осуществление инвестирования, сокращать 
сроки окупаемости затрат, совершенствовать 
систему страхования капитала граждан от небла-
гоприятных факторов в экономике. Все это позво-
лит усиливать инвестиционный потенциал рос-
сийской экономики как в краткосрочный период, 
так и на перспективу.

Заключение. Топливно-энергетический ком-
плекс является базой для развития как экономи-
ческих, так и политических отношений. Учитывая 
то, что правовая основа инвестиционной деятель-
ности в сфере ТЭК постоянно совершенствуется, 
целями инвестиционной политики следует считать 
разработку мероприятий по активизации инвести-
ционной деятельности и мобилизации финансо-
вых ресурсов, необходимых для инвестирования, 
обеспечение структурных преобразований и 
повышение эффективности капитальных вложе-
ний, сокращение сроков окупаемости затрат, что 
будет служить экономическим ускорителем разви-
тия основы национальной экономики в целом. 
Инвестиции в ТЭК играют существенную роль и 
влияют на развитие страны в целом. Подготовка и 
усовершенствование необходимой правовой и 
организационной базы для повышения эффектив-
ности механизмов обеспечения инвестиционной 
деятельности и формирования основы сохране-
ния и наращивания конкурентоспособности отече-
ственной экономики, будет вести к таким необхо-
димым условиям, при которых национальные 
инвесторы готовы будут вкладывать средства и 
использовать доходы внутри страны, а не выво-
зить их за границу.

В подтверждение вышесказанного высту-
пает Васильева В.Д., которая в своей работе 
отмечает, «что топливно-энергетический комплекс 
России, потерявший после распада СССР более 
четверти своих мощностей, сумел не только 
выполнять прежние хозяйственно-производствен-
ные и технологические задачи, но и развиваться» 
[12]. Так, на законодательном уровне приняты и 
принимаются программы по выводу ТЭК России 
на качественно новый уровень, отдельно взятые 
научно-исследовательские центры разрабаты-
вают и стараются усовершенствовать инноваци-
онные технологии, которые нужно систематизиро-
вать и ликвидировать разрозненность. В соответ-
ствии с поставленными задачами в настоящем 
исследовании были проанализированы организа-
ционно-правовые механизмы выработки налого-
вой, инвестиционной и ценовой политики в нефте-
газовом комплексе России; сравнены системы 
российского и американского налогообложения; 
представлены перспективы дальнейшего разви-
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тия нефтегазового комплекса России; определен 
статус и место в отечественной экономике пред-
приятий топливно-энергетического комплекса; 
изучены общие вопросы организации и проведе-
ния правового администрирования процессов 
выработки налоговой, инвестиционной и ценовой 
политики в нефтегазовом комплексе России.

В итоге, совершенствуя и следуя упорядо-
ченной нормативно правовой системе в сфере 
ТЭК, несмотря на все политические разногласия 
нашей страны с рядом иностранных государств, 
Россия реально может выйти на путь устойчивого 
и грамотного развития и быть лидером.

Выражаю благодарность своему научному 
руководителю Аннадурдыевой Гулпам Агама-
новне за ценные советы при планировании 
исследования и рекомендации по оформлению 
статьи.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ В РОССИИ

Аннотация. Вопрос финансирования футбольных клубов в России встал наиболее 
остро после пандемии коронавируса и последовавших ограничений в 2020-2021 годах, а так-
же санкций Союза европейских футбольных ассоциаций (далее – УЕФА) по отношению к 
российскому футболу, наложенных в начале 2022 года (отстранение от соревнований и 
дозволение футболистам в одностороннем порядке приостанавливать действующие кон-
тракты с клубами Российской премьер-лиги (далее-РПЛ)). Многие российские клубы стол-
кнулись с огромными финансовыми трудностями, а некоторые и вовсе стали банкротами. 
Связано это во многом с существующей системой финансирования профессионального 
футбола в РФ, а точнее её зависимости от государственного бюджета. На сегодняшний 
день большинство клубов в России государственные или принадлежат госкорпорациям, 
многие из них убыточные и не способствуют развитию футбола в России. При этом каки-
е-либо шаги в направлении привлечение частного бизнеса в футбольную сферу, который 
способен за счет создания конкуренции ускорить прогресс российского футбола, не пред-
принимаются. В данной статье рассмотрена существующая система финансирования 
футбольных профессиональных клубов в России, выделены её плюсы и минусы, а также 
сделаны аргументированные предложения по реформированию данной системы с целью 
повышения её эффективности, основанные на зарубежной практике, мнении ученых и лич-
ного видения авторов. При написании настоящей работы были использованы общенаучные 
методы познания, такие как обобщение, анализ, синтез, сравнение. Также применялись 
специальные методы познания, такие как сравнительно-правовой и логический. Примене-
ние перечисленных методов в совокупности позволило осуществить подробный анализ фи-
нансовой системы российского футбола и определить перспективы его развития.

Ключевые слова: российский футбол, государственное финансирование, футболь-
ный клуб, финансирование из регионального бюджета, частные и государственные клубы, 
частный бизнес, бюджет субъектов РФ, источники финансирования, статьи дохода фут-
больных клубов, медиа-права.
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FEATURES OF THE LEGAL REGULATION OF THE FINANCING OF 
FOOTBALL CLUBS IN RUSSIA

Annotation. The issue of financing football clubs in Russia arose most acutely after the coro-
navirus pandemic and subsequent restrictions in 2020-2021, as well as sanctions imposed by the 
Union of European Football Associations (hereinafter referred to as UEFA) against Russian football 
in early 2022 (suspension from competitions and allowing players to unilaterally suspend existing 
contracts with clubs of the Russian Premier League (hereinafter- RPL)). Many Russian clubs have 
faced huge financial difficulties, and some have gone bankrupt altogether. This is largely due to the 
existing system of financing professional football in the Russian Federation, or rather its dependence 
on the state budget. To date, most clubs in Russia are state-owned or owned by state corporations, 
many of them are unprofitable and do not contribute to the development of football in Russia. At the 
same time, no steps are being taken in the direction of attracting private business to the football 
sphere, which can accelerate the progress of Russian football by creating competition. This article 
examines the existing system of financing professional football clubs in Russia, highlights its pros 
and cons, and makes reasoned proposals for reforming this system to increase its effectiveness, 
based on foreign practice, the opinion of scientists and the personal vision of the author. When writ-
ing this work, general scientific methods of cognition were used, such as generalization, analysis, 
synthesis, comparison. Special methods of cognition were also used: comparative legal, logical 
methods of cognition. The use of these methods together allowed for a detailed analysis of the finan-
cial system of Russian football and to determine the prospects for its development.

Key words: Russian football, state financing, football club, financing from the regional budget, 
private and state clubs, private business, budget of the subjects of the Russian Federation, sources 
of financing, income items of football clubs, media rights.

В
округ и внутри футбольной сферы вра-
щаются огромные денежные потоки, 
что делает её объектом правового 

регулирования различных отраслей права. Это 
трудовое и гражданское право, включающее пра-
вовой статус футболистов и тренеров, и корпора-
тивное право, регулирующее вопросы организа-
ционно-правовой формы клубов, особенностей их 
создания и ликвидации, и договорное право, в 
которое входят особенности заключения специ-
фических видов договоров, характерных для 
спорта (например, трансферный контракт). Но 
для России особенно актуально активное приме-
нение норм финансового права в мире футбола. 
Данная особенность продиктована тем, как 
финансируются российские клубы.  Дело в том, 
что на сегодняшний день в высшем дивизионе 

(РПЛ) играет лишь один полностью частный клуб 
– ФК «Краснодар», принадлежащий бизнесмену 
Сергею Галицкому, остальные клубы финансиру-
ются либо государственными предприятиями 
(Газпром, РЖД), либо средства выделяются из 
бюджетов субъектов. Для наглядности рассмо-
трим некоторые из клубов лиги. Так, контрольный 
пакет акций Спартака принадлежит «Лукойлу», 
который в силу специфики деятельности во мно-
гом подконтролен государству. «ЦСКА» после 
того, как занял у «Внешэкономбанка» внушитель-
ную сумму на строительство новой арены, обе-
спечил исполнение обязательств залогом 76% 
своих акций [5]. Инфраструктура казанского 
«Рубина» принадлежит правительству Респу-
блики Татарстан, что говорит о значительном госу-
дарственном влиянии, несмотря на наличие част-
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ного владельца [3]. Любопытная схема финанси-
рования у ФК «Ахмат». Основным спонсором 
команды является «Фонд им. Ахмата Кадырова», 
который является некоммерческой организацией, 
однако, в отличие от других некоммерческих фон-
дов, данная организация не публикует информа-
цию о своих доходах и расходах. По словам созда-
телей фонда, «ни одной копейки из федерального 
и регионального бюджетов в фонд не поступает». 
Однако говорить о том, что фонд не аффилиро-
ван с государством нельзя, так как помимо уча-
стия в различных бизнес-проектах (это некоммер-
ческим организациям разрешается) значительная 
доля поступлений - удержания из зарплат жите-
лей Чеченской Республики и предпринимателей, 
бизнес которых зарегистрирован в Чечне.

Доходы бюджетов Самарской области также 
являются основным источником доходов местных 
«Крыльев Советов». В 2021 году Правительство 
Самарской области урезало выплаты на клуб с 
1,1 млрд рублей до 600 млн. Губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров высказался о необ-
ходимости большего вливания финансов от спон-
соров. За 2022 год сумма выплат из бюджета 
вновь приблизилась к показателям 2020 года, а 
общий бюджет составил 2,1 млрд рублей (на 2023 
год – 2,5 млрд), что является неплохим показате-
лем по соотношению доходов от государства к 
собственным доходам [1]. Возможно, это стало 
благодаря яркой игре, успешному интегрирова-
нию многих воспитанников из «Чертаново», кото-
рые перешли в самарский клуб, а также продажи 
некоторых футболистов. ФК «Ростов» финансиру-
ется из бюджета области и от спонсоров, при этом 
бюджетные деньги составляют половину всей 
суммы – 1,2 млрд рублей за сезон за 2022 год [2]. 
На финансирование «Нижнего Новгорода» и 
«Урала» властями субъектов (Нижегородской и 
Свердловских областей) было выделено 300 млн 
рублей (примерно треть от общего количества). 
«Химки» практически полностью финансируются 
Московской областью, а «Факел» Воронежской 
областью [4].

Это в полной мере соответствует духу 
закона, так как статья 21 БК РФ в числе расходов 
бюджета выделяет спорт высших достижений, 
куда, в частности, относятся футбольные профес-
сиональные клубы.  Однако данная система имеет 
множество недостатков, которые будут обозна-
чены в данной статье.1 

Ключевым фактором финансовой успешно-
сти клуба является доход, который он приносит 
[6]. Проанализировав данные, предоставленные 
Российским футбольным союзом (далее – РФС) 

1 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 
31.07.1998 N 145-ФЗ. Ст. 21

за 2022 становится ясно, что большинство клубов 
не оправдывают вложений: так 9 клубов по итогам 
сезона 2021/2022 получили убыток, а оставшиеся 
7 минимально вышли в плюс. То есть зачастую 
содержание футбольной команды является 
серьезным отягощением для бюджета региона, 
так как издержки, связанные с содержанием клуба 
огромны: заработные платы футболистам и тре-
нерам, которые в российском футболе завышены, 
содержание персонала, обслуживающего клуб, 
плата за инфраструктурные объекты (стадион, 
тренировочная база и т. д.), перелеты команды на 
выездные матчи и многое другое. А если эти траты 
накладываются на дефицит бюджета субъекта, то 
мотивация вкладывать деньги в развитие клуба у 
главы региона совсем отпадает [5]. Так в недав-
нем прошлом произошло с ФК «Тамбов». В сезоне 
19/20 команда из одноименного города имела 
самый маленький в лиге бюджет: 600–650 млн. 
рублей, при этом в 2020 году 533 млн. были выпла-
чены Тамбовской областью, что составило при-
мерно 85% бюджета [8]. Учитывая, что ФК Тамбов 
был убыточным клубом, что команде приходилось 
играть «домашние» матчи на стадионе в Саран-
ске и Тамбовская область регулярно фигурирует в 
перечне дотационных регионов (особенно это 
проявилось в 2020 году, когда началась пандемия 
коронавируса) глава субъекта заявил, что область 
прекращает финансирование клуба, в результате 
чего тот был ликвидирован [8]. 

Другой проблемой является зависимость в 
финансировании от главы региона. Так, если 
глава субъекта не заинтересован в развитии про-
фессионального футбола, то это может привести 
к уменьшению финансирования, что может стать 
фатальным для клуба.

И. В. Солнцев считает, что главной пробле-
мой финансирования отечественных клубов явля-
ется «низкий уровень диверсификация прибыли», 
то есть зависимость от одного источника дохода 
— поступлений от властей субъекта и спонсоров, 
зачастую аффилированных с государством. 
Финансовый отчет РФС за 2020 год, показывает, 
что среднее значение таких поступлений для клу-
бов РПЛ – 80%. [7]. 

Однако, чем же частные клубы выигрывают 
у государственных?

Прежде всего, эффективностью управления. 
Владелец клуба вкладывает в него деньги и рас-
считывает на его окупаемость, а потому стремится 
к его более эффективному управлению. Это про-
является в различных сферах управления клубом, 
начиная от трансферной политики и заканчивая 
отношением к академии клуба и поддержкой пер-
спективной молодежи. В случае же с командами, 
содержащимися из бюджетов субъектов или за 
счет финансирования госкорпораций зачастую 
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выделяемые средства тратятся не столь эффек-
тивно, в результате чего страдает и экономиче-
ская, и спортивная составляющая клубов.

Кроме того, по законам рынка, у частных 
клубов не будет другого выхода кроме как прино-
сить прибыль, так как ни один бизнесмен не будет 
готов содержать клуб, который долгое время не 
может начать окупаться. Таким образом, в россий-
ском футболе добивались бы успеха клубы, с 
высокой эффективностью управления, что пози-
тивно сказывалось бы на конкуренции и прогрессе 
всего чемпионата.

При этом помощь клубам выделяется не 
только из бюджетов субъектов, но и от федераль-
ного центра. Так, после введения санкций, затро-
нувших российский футбол (отстранение россий-
ских клубов от участия в соревнованиях под эги-
дой УЕФА, и дозволением со стороны этой орга-
низации футболистам РПЛ приостанавливать 
контракты с клубами и бесплатно переходить в 
европейские коллективы), РФС пролоббировал 
проект поддержки профессионального футбола 
страны. Так, было достигнуто соглашение с Мин-
фином о:

• временном исключении работников, заня-
тых в спортивных организациях, из базы НДФЛ;

• временном изменении ставки для страхо-
вых взносов с 30 до 20 %, что должно привести к 
наиболее справедливому налогообложению субъ-
ектов, деятельность которых связана со спортом, 
использующих упрощенную систему налогообло-
жения (УСН); 

• временное исключение из налогооблагае-
мой базы для налога на прибыль 

• отмена НДС по, рекламным и ТВ-контрак-
там, и спонсорским соглашениям, услугам, оказы-
ваемых на стадионах в matchday. 

Данные меры не являются новинками и 
ранее предлагались видным футбольным деяте-
лем Валерием Газзаевым, который будучи депу-
татом нижней палаты Госдумы в 2018 году вносил 
на рассмотрение законопроект «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в целях установления положе-
ний, стимулирующих финансирование деятельно-
сти по развитию профессионального спорта в 
Российской Федерации», однако данный законо-
проект так и не был принят. Кроме того, в рамках 
данного законопроекта предлагалась прогрессив-
ная система по снижению количества выплат по 
НДС от частных компаний, вкладывающихся в 
профессиональный спортивные профессиональ-
ные клубы, в пользу бюджетов субъектов РФ, что 
сделало бы спорт более привлекательной инве-
стицией для обеспеченных людей, готовых вло-
житься в какой-либо бизнес. Предполагалось, что 
налоговое снижение ставки для таких субъектов 

могло достигнуть 12,5% вместо взимаемых по 
общему правилу в то время 18%.  

Полезным кажется также проект, проводи-
мый в рамках сохранения наследия Чемпионата 
мира 2018 года. В рамках данной стратегии обе-
спечивается содержание и поддержка функциони-
рования стадионов и иных объектов постсоревно-
вательной инфраструктуры (например, стадионы 
«Лужники», «Казань Арена», «Санкт-Петербург 
Арена», Стадион «Фишт» находятся в собствен-
ности государства и финансируются из внебюд-
жетных источников и бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, ради чего сформированы управ-
ляющие компании).

При этом ресурсное обеспечение реализа-
ции Концепции наследия чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 г. в соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ от 24 июля 2018 г. № 
1520-р «предусматривается за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и внебюджет-
ных источников»1. Предоставление бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на софи-
нансирование мероприятий Концепции осущест-
вляется в пределах средств, предусмотренных 
Министерству спорта Российской Федерации 
федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий год и плановый период. Пре-
доставление иных межбюджетных трансфертов в 
целях реализации мероприятий Концепции осу-
ществляется согласно правилам, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации, при 
условии включения мероприятий Концепции в 
соответствующие нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, устанавливаю-
щие расходные обязательства субъектов Россий-
ской Федерации в отношении мероприятий Кон-
цепции.

Концепцией предусматривается финансиро-
вание следующих мероприятий:

• эксплуатация и содержание стадионов, 
передаваемых из собственности Российской 
Федерации в собственность субъектов Россий-
ской Федерации

• адаптация стадионов, передаваемых из 
собственности Российской Федерации в собствен-
ность субъектов Российской Федерации, для их 
многофункционального использования;

• адаптация тренировочных площадок;
• создание и функционирование детских 

футбольных центров.
На данные задачи в 2019 году было выде-

лено 100% эксплуатационных расходов на объ-

1  Распоряжение Правительства РФ от 24 июля 
2018 г. № 1520-р «Об утверждении Концепции наследия 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018г» // Собрание 
законодательства РФ. 2018. № 33. Ст. 5438. 
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екты инфраструктуры, а в 2020-2023 - 95% за счет 
межбюджетных трансфертов, которые выделя-
ются из госбюджета [11].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что полный отказ от государственной поддержки 
футбола не требуется. Многие программы под-
держки органично вписываются в функции госу-
дарства по поддержке массового и детско-юноше-
ского спорта. Однако в отношении спорта высоких 
достижений (в том числе спортивных лиг и клубов) 
необходимо привлечение частного капитала, а 
государственное финансирование должно быть 
точечным и отвечающим конкретно определен-
ным целям. При этом строительство объектов 
инфраструктуры, в том числе стадионов, также 
требует привлечения частных инвестиций по 
схеме частно-государственного партнерства [10]. 
Необходимо это во избежание неразумных трат 
при строительстве и эксплуатации объектов, как 
это случилось с некоторыми из стадионов, возве-
денных к ЧМ 2018. В ряде городов, где есть новей-
шие и дорогостоящие стадионы, нет футбольных 
клубов, играющих в РПЛ, в результате чего они 
стали отягощением для бюджетов субъектов. Для 
повышения привлекательности данной сферы 
для бизнесменов необходимо обеспечить про-
зрачность условий (например, установить типо-
вые проекты стадионов и их сметы) и утвердить 
финансовые стимулы (те же налоговые префе-
ренции или возможность развивать прилегающие 
к стадиону территории, как это сделал Галицкий с 
парком у стадиона «Краснодара», который стал 
местной достопримечательностью). Разумным 
видится практика по привлечению банков разви-
тия, которые будут финансировать возведение 
инфраструктуры [12]. 

Таким образом, главной задачей для рос-
сийских клубов видится частичный отказ от «госу-
дарственных денег» и повышение диверсифика-
ции выручки за счет:

• увеличение доходов от продажи медиа 
прав - определенные шаги в этом направлении 
были сделаны, по новому контракту РПЛ с хол-
дингом «МАТЧ» общая сумма от теле-прав была 
увеличена в несколько раз; 

• от игровых дней – на большинстве арен 
проходят конкурсы, развлекательные мероприя-
тия и выступления звезд, что положительно ска-
зывается на общем интересе к матчу;

• от продажи игроков, воспитанных в соб-
ственных академиях и спортивных школах – на 
данный момент игроки с российским паспортом не 
пользуются высоким спросом в европейских чем-
пионатах, а те, которые интересны клубам зача-
стую не решаются на переезд из-за «тепличных 
условий» в родном чемпионате. Пример грамот-
ного использования академии для развития клуба 

демонстрирует ФК Чертаново, который в 2020 
году, играя своими воспитанниками претендовал 
на выход в высший дивизион, в летнее трансфер-
ное окно сразу 7 игроков перешли в «Крылья 
Советов», причем суммы за них вырученные были 
меньше чем их реальная стоимость (по оценке 
Transfermarkt). 

Таким образом, только так можно выбраться 
из бесконечной зависимости российского футбола 
от государственного финансирования, ведущего к 
уничтожению конкуренции, стагнации в россий-
ском футболе и обременении бюджета РФ и субъ-
ектов РФ.
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Аннотация. Учетная политика – эффективный инструмент в руках руководителей 
коммерческих организаций, позволяющий влиять на окончательный финансовый резуль-
тат хозяйствования. Законодательство в области бухгалтерского учета разрешает вы-
бирать один из возможных вариантов учета, наиболее удобный для организации, влекущий 
снижение трудоемкости и наибольшей прибыли. Формирование учетной политики индиви-
дуально каждой организацией обосновано следующим: количеством хозяйственных опера-
ций; структурой организации; организационно-правовой формой; стратегией развития. 
Грамотно составленная учетная политика, является средством для эффективного управ-
ления в сфере финансов и налогов в организации. 

Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет, финансовый результат, 
выбор варианта учета.

GORBUNOVA Olesya Sergeevna, 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of 

Accounting and Auditing Department of Ural State Agrarian University

KOT Ekaterina Mikhailovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Department of Accounting and Audit, Ural State Agrarian University

PETRYAKOVA Svetlana Viktorovna,
Senior Lecturer of the Accounting and Auditing Department of the 

Ural State Agrarian University

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-4-283-286
NIION: 2018-0076-4/23-268
MOSURED: 77/27-023-2023-4-268



284

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

MALKOVA Yulia Vadimovna, 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

of Accounting and Audit Department Ural State Agrarian University,
 Yekaterinburg

PILNIKOVA Irina Fedorovna, 
Senior lecturer of the Department of Accounting and Auditing

 of the Ural State Agrarian University, 
Yekaterinburg

EFFECT OF ACCOUNTING POLICIES ON FINANCIAL RESULTS

Annotation. Accounting policy is an effective tool in the hands of the heads of commercial or-
ganizations that allows you to influence the final financial result of management. Legislation in the 
field of accounting allows you to choose one of the possible accounting options that is most conven-
ient for the organization, entailing a reduction in labor intensity and the greatest profit. The formation 
of an accounting policy individually by each organization is justified by the following: the number of 
business transactions; organization structure; organizational and legal form; development strategy. 
A well-designed accounting policy is a means for effective management in the field of finance and 
taxes in an organization.

Key words: accounting policy, accounting, financial result, choice of accounting option.

«В условиях продолжающихся реформ 
системы нормативного регулирования учета все 
больше наблюдаются кардинальные изменения 
существующих подходов к организации и ведению 
бухгалтерского учета. Это требует уделять боль-
шое внимание вопросам внесения изменений в 
учетную политику организации, формированию 
дополнений к учетной политике организации, рас-
крытию в отчетности этих процессов» [7]. «Учет-
ная политика предприятия является одним из 
главных документов, которая формирует вели-
чину основных показателей деятельности органи-
зации, налогового планирования, ценовой поли-
тики» [5]. Организации вправе факты хозяйствен-
ной деятельности группировать и оценивать само-
стоятельно в рамках, определенных 
законодательством [1], управлять стоимостью 
активов,  разрабатывать документы, рабочий план 
счетов и устанавливать подходящий документоо-
борот, способы обработки информации. Таким 
образом бухгалтерские (методологические) реше-
ния, установленные учетной политикой, фикси-
руют вариант отражения фактов хозяйственной 
жизни в учете, порядок признания и оценки этих 
фактов.    «Профессиональное бухгалтерское 
суждение определяет эффективность учетной 
политики» [3].

Варианты выбора способа ведения бухгал-
терского учета, установленные в учетной поли-
тике организации, могут повлиять, например, на 
величину себестоимости, основных средств, 
нематериальных активов, на показатели экономи-
ческого положения организации, налоговых 
выплат (НДС, прибыль, имущество).

«Благодаря грамотному и взвешенному под-
ходу к выбранной методике управления прибы-
лью с помощью учетной политики, коммерческие 
организации в силах управлять следующими 
показателями: финансовая устойчивость, ликвид-
ность, рентабельность, прибыльность, тем самым 
влияя на итоговый результат, то есть прибыль» [5].

На рисунке 1 показано влияние элементов 
учетной политики на статьи бухгалтерской отчет-
ности.

Альтернативность в выборе учета по-раз-
ному влияет на финансовые результаты, выде-
ляют три варианта влияния: 

1. отсутствует влияние (документальный 
процесс, организованный в организации, описан-
ный в учетной политике, любой вариант учета 
материалов на финансовый результат не влияет);

2. влияние в промежуточной и годовой отчет-
ности (влияние выбранного в учетной политике 
порядка списания расходов будущих периодов, 
оценка возвратных отходов прослеживается в 
промежуточной отчетности);

3. влияние только в определенный период 
времени (влияние выбранного варианта перео-
ценки основных средств, оценки списываемых 
материалов, амортизации основных средств 
отслеживается в определенный период времени).

Начисление амортизационных отчислений 
влияет на показатели отчетности. Амортизация 
является частью себестоимости продукции и 
выбор метода отчисления может повлиять на 
показатели такие как себестоимость, соответ-
ственно уже на размер чистой прибыли, отсюда 
на налог на прибыль, также на налог на имуще-
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ство и наконец на рентабельность капитала. 
Отражаясь на показателях прибыли, амортизация 
может снизить ее, а также повлиять на величину 
основных средств, соответственно на стоимость 
активов организации. Метод уменьшаемого 
остатка позволяет в первые годы эксплуатации 
объекта отражать более высокие издержки, и по 
сравнению с линейным способом прибыль зани-
зить. В зависимости от объекта в отчете о финан-
совых результатах амортизация встречается в 
разных строках «себестоимость продаж» или 
«коммерческие расходы» или «прочие расходы».

Стоимость основных средств (лимит) в соот-
ветствии ФСБУ 6/2020 [2, ст. 5] организация 
должна определить самостоятельно. В пределах 
лимита активы могут учитываться как материаль-
но-производственные запасы, соответственно 
списываться постепенно в расход.  Организация 
может установить небольшую стоимость в каче-
стве лимита исходя из собственных интересов, 
может установить лимит повыше. Если объект 
будет учитываться как материально-производ-
ственный запас, то размер чистой прибыли и 
налог на прибыль уменьшится в текущем пери-
оде, если объект учитывается как основное сред-
ство, то чистая прибыль и налог на прибыль рас-
пределяются в будущих периодах.

Оценка готовой продукции по фактической 
или нормативной себестоимости, полной и сокра-
щенной себестоимости отражается в балансе. 

На чистую прибыль и соответственно налог 
на прибыль влияет выбор перечня прямых расхо-

дов при исчислении себестоимости, способ списа-
ния общепроизводственных расходов суще-
ственно меняет себестоимость, если себестои-
мость единицы продукции необходимо вести 
детально, анализировать расходы подробно то 
увеличивается себестоимость единицы продук-
ции, либо возможен выбор в сторону увеличения 
себестоимости в текущем периоде, что влияет на 
величину чистой прибыли.

Списание в производство материалов (мето-
дом ФИФО, средней себестоимости, каждой еди-
ницы) дает разные числовые показатели себесто-
имости продаж и прибыли от продаж во 2 форме 
бухгалтерской отчетности. Существенность опре-
деляется в учетной политике и оказывает влияние 
на детализацию статей бухгалтерской отчетности.

Выбор перечня резервов и порядка форми-
рования может повлиять на величину чистой при-
были. К уменьшению финансовых результатов 
приводит образование резервов, организация 
получает отсрочку от налога на прибыль. «Орга-
низация получает своеобразный беспроцентный 
налоговый кредит (отсрочка уплаты налога) даже 
в том случае, если созданный резерв не будет 
использован по назначению» [4]. Возможность 
выбора того или иного способа учета при форми-
ровании финансовой отчетности в настоящее 
время активно обсуждается. По этому вопросу 
существует два основных мнения:

- отменить возможность выбора или ограни-
чить его (называются причины: учет станет проще, 
понимание отчетности будет единым, а в настоя-

Рисунок 1 - Влияние элементов учетной политики на статьи бухгалтерской отчетности.
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щее время необходимо просматривать поясни-
тельные записки, что влечет сложности в чтении 
отчетности);

- сохранить возможность выбора (считается, 
что составление отчетности – творчески й 
процесс).

Рассматривая изменения в области совер-
шенствования бухгалтерского учета можно отме-
тить, что выбор способов учета сокращается, 
например, отменен метод ЛИФО, а все альтерна-
тивные варианты оценки показателей финотчет-
ности довольно схожи. 

«Выбирая и формируя методы, по которым 
будет происходить ведение бухгалтерского учета, 
юридические лица фиксируют их в учетной поли-
тике, придерживаясь в процессе своей деятельно-
сти. Значит, учетную политику можно определить, 
как действенный инструмент влияния на финан-
совый результат юридического лица» [6].
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Аннотация. Реалии актуальной действительности все более усложняют, то есть 
делают все более экстремальными, условия служебной и служебно-боевой деятельности 
сотрудников органов внутренних дел. В условиях современной международной обстановки 
сотрудникам ОВД приходится быть готовыми не только к противостоянию с криминаль-
ными элементами общества, все более актуальной становиться служебно-боевая подго-
товленность личного состава. Именно боевая составляющая психологической подготовки 
вносит новые коррективы в содержание профессиональной подготовки сотрудников в це-
лом. Здесь на лидирующие позиции востребованности выходят социально-психологические 
характеристики эмоциональной устойчивости, устойчивости к стрессогенным факторам 
экстремальных условий деятельности, умение работать в команде, то есть в функцио-
нальной группе.  Требований к сотруднику, направляемому в зону служебно-боевых (экстре-
мальных) условий деятельности предъявляется множество. Вся совокупность этих про-
фессиональных требований соответствия определяется и актуализируется на первом 
экстремальном этапе из числа экстремальных этапов в целом. 

Психологический отбор сотрудников ОВД в рамках их профессиональной подготовки 
к экстремальным условиям деятельности, как и любое явление, имеет ряд качественных 
характеристик. Данная публикация посвящена анализу этих качественных характеристик, 
проведенному посредством изучения мнений исследователей этого проблемного вопроса, 
посредством анкетирования психологов органов внутренних дел, а также путем изучения 
проведения отбора сотрудников на практике. Определяется, что пристального внимания 
требует необходимость разработки методик психологического отбора конкретных кате-
горий сотрудников.  Эти методики должны быть основаны на модельных и специализиро-
ванных требованиях отбора к каждой из категорий сотрудников. В материалах публикации 
предлагаются варианты таких методик.
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only for confrontation with the criminal elements of society, but the service and combat readiness of 
personnel is becoming more and more relevant. It is the combat component of psychological training 
that makes new adjustments to the content of professional training of employees as a whole. Here, 

the socio-psychological characteristics of emotional stability, resistance to stressful factors of ex-
treme conditions of activity, the ability to work in a team, that is, in a functional group, take the leading 
positions in demand. There are many requirements for an employee sent to the zone of service-com-

bat (extreme) conditions of activity. The whole set of these professional compliance requirements is 
determined and updated at the first extreme stage from among the extreme stages as a whole.

The psychological selection of police officers in the framework of their professional training for 

extreme conditions of activity, like any phenomenon, has a number of qualitative characteristics. This 
publication is devoted to the analysis of these qualitative characteristics, carried out by studying the 
opinions of researchers on this problematic issue, by questioning psychologists of the internal affairs 

bodies, and also by studying the selection of employees in practice. It is determined that the need to 
develop methods for the psychological selection of specific categories of employees requires close 
attention. These methodologies should be based on model and specialized selection requirements 

for each of the categories of employees. The publication materials offer options for such methods.
Key words: professional training, professional psychological selection, qualitative characteris-

tics, employees, extreme conditions, combat conditions, psychodiagnostics, service activities, psy-
chologists.

Введение. Вопрос эффективности осущест-
вляемой профессионально-психологической под-
готовки (далее – ППП) сотрудников ОВД к служеб-
ным действиям в экстремальных условиях актуа-
лен сегодня как никогда. Для качественного реше-
ния этого вопроса потребуется разработка 
структурных моделей, модельных требований по 
профессионально-психологическому отбору 
(далее – ППО), технологических алгоритмов под-
готовки, методик ППП к конкретным видам слу-
жебной деятельности в экстремальных условиях.

 Главным критерием того, что ППП сотрудни-
ков к экстремальным условиям далека от своего 
полного разрешения, является состояние подго-
товки сотрудников на практике. Оно, согласно 
анализа проблемы в научной литературе и полу-
ченным в ходе исследования материалам [2, 4, 5, 
10, 12], нуждается в оптимизации и усовершен-
ствовании.

Цель статьи – определение качественных 
характеристик, проводимого ППО, а также путей и 
способов его усовершенствования. 

Использованные методы: анализ про-
блемы в научной литературе, анкетирование, 
тестирование.

Результаты исследования. Выводы, сде-
ланные на основе анализа организации и про-
цесса подготовки личного состава, исследуемой 
проблемы в научной литературе позволяют опре-
делить собственный подход к научно-методиче-
скому обеспечению экстремальной подготовки 
сотрудников ОВД [2, 4, 10].

Анализ имеющейся научной литературы 
(исследований) актов, по ППП личного состава, а 
также состояния практической ее реализации 
показывают, что подготовка должна носить целост-

ный, системный характер и предполагает прове-
дение работы со всеми сотрудниками на всех экс-
тремальных этапах.

Подготовительный (доэкстремальный) этап, 
включает в себя профессиональный отбор и 
предэкстремальную подготовку сотрудников. 
Работа по профессиональному отбору должна 
четко и в полной мере реализовывать задачи, 
поставленные ведомственными нормативными 
актами и не ограничиваться при отборе только 
выявлением лиц, имеющих признаки «группы 
риска», а проводиться с использованием методик 
выявляющих соответствие кандидатов модель-
ным требованиям деятельности в конкретных экс-
тремальных условиях.

При формировании предэкстремальной под-
готовленности должны учитываться: необходи-
мость осуществления заблаговременного и отве-
чающего практике планирования мероприятий по 
морально-психологической и ППП сотрудников; 
специфика предстоящих задач у различных кате-
горий (руководитель-подчиненный, опытный-но-
вичок) и специальностей сотрудников; соответ-
ствие внешних и внутренних условий подготовки 
реальным (экстремальным); опыт участия в про-
фессионально-экстремальной деятельности; 
необходимость обучения сотрудников использо-
ванию волевой сферы не только для преодоления 
негативных эмоций, но и на подкрепление пози-
тивных; потребность и возможность проведения 
совместной подготовки со специалистами по дру-
гим разделам подготовки (огневой, тактической, 
специальной).

Экстремальный этап (с предшествующим 
периодом, периодом активных боевых действий и 
периодом подготовки к выходу из зоны экстре-
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мальных событий), предполагает на ряду с прове-
дением работы по формированию у сотрудников 
общей подготовленности и готовности к действиям 
в экстремальных условиях, так же формирование 
подготовленности и готовности к выполнению 
каждого конкретного мероприятия (задания). Этап 
предусматривает необходимость организации 
соответствующих мероприятий по восстановле-
нию сил сотрудников и проведению ими досуга. 
Выходу из зоны экстремальных событий должна 
предшествовать соответствующая подготовитель-
ная работа с личным составом.

Постэкстремальный этап (с периодами: вос-
становления сил, активного отдыха, включения в 
профессиональную деятельность) предусматри-
вает: прежде всего мероприятия по утверждению 
социальной значимости проделанной работы 
сотрудников (торжественная встреча личного 
состава, награждение, поощрение, благодарности 
и т.д.), организацию диагностической и восстано-
вительной работы со всеми без исключения 
сотрудниками; акцентирование внимания, при 
работе с сотрудниками, по возможности на пози-
тивных аспектах постэкстремальных итогов (при-
обретенного опыта, актуализации позитивных 
качеств, оптимизации личностных, профессио-
нальных и социально-значимых характеристик, 
ценностей; по возможности максимально быстрый 
переход сотрудников к периоду включения в про-
фессиональную деятельность; осуществление 
последующей (через пол года и год) диагностиче-
ской и по необходимости коррекционной работы 
со всем личным составом. 

Анализ нормативно-правовых требований, 
мнений исследователей по проблеме, а также 
психологов и сотрудников, участвующих в меро-
приятиях, позволяет определить пути и способы 
оптимизации и усовершенствования ППП личного 
состава.

Проведенный анализ нормативных актов, 
исследований и состояния практической реализа-
ции ППП показали, что ее усовершенствование и 
оптимизация возможны по ряду направлений [1, 3, 
6, 7, 8, 10]. Но в рамках данной публикации хоте-
лось бы остановиться на самом начальном из 
всех направлений, это направление психологиче-
ского отбора сотрудников для выполнения ими 
служебных действий в экстремальных условиях.

Проведенный анализ вопроса психологиче-
ского отбора сотрудников для выполнения ими 
служебных действий в экстремальных условиях 
(далее – ПО) в научной литературе и путем прове-
дения научно-исследовательской работы позво-
лил определить возможные пути и способы опти-
мизации и усовершенствования существующей 
практики осуществления ПО. Во-первых, необхо-
димо четкое и полное выполнение уже действую-

щих нормативных требований к ПО. Прежде всего 
это обязательное изучение характеризующих 
материалов на всех сотрудников с целью получе-
ния уже имеющейся служебной информации о их 
соответствии модельным требованиям экстре-
мальной деятельности. При этом психологические 
характеристики должны обязательно отражать 
данные о ранее имевшихся экстремальных собы-
тиях в службе сотрудника, то есть указывать: как 
проявлялись личностно-профессиональные каче-
ства, поведение сотрудника в экстремальных 
условиях, каков возможный прогноз использова-
ния данного сотрудника в предстоящих экстре-
мальных испытаниях. Согласно полученных нами 
данных, 63% специалистов-психологов считают, 
что предоставляемые характеристики далеко не 
всегда содержат необходимой для отбора инфор-
мации, характеризуется, как правило, обыденное 
служебное поведение [4, с. 37].

Во-вторых, это осуществление отбора при 
обязательном наличии необходимого кадрового 
резерва, для выбора кандидатов, соответствую-
щих модельным требованиям экстремальной дея-
тельности. Не соответствующие кандидаты 
должны заменяться резервистами.  

В-третьих, это определение модельных и 
специализированных требований к каждой катего-
рии кандидатов в командировку в зону экстре-
мальных условий (руководители-подчиненные, 
опытные-новички и т.д.). В результате проведен-
ного анкетирования получены оптимально необ-
ходимые оценки - «оптимы» (в процентном соот-
ношении от максимально возможной) индивиду-
альных качеств (и их групп) сотрудников необхо-
димых для успешного выполнения 
профессиональных задач в экстремальных усло-
виях. Совокупность оценочных «оптим», их иерар-
хическое соотношение могут являться модель-
ными требованиями, предъявляемыми к кандида-
там в командировку в зону служебно-боевых дей-
ствий [4, с. 38; 9, с. 120; 11, с. 147]. 

Для определения соответствия кандидата из 
числа личного состава модельными требованиям, 
необходимо заполнить бланк карты «модельных 
требований» (далее – «МТ»). В бланке карты 
«МТ» проставляются отметки напротив оценивае-
мых индивидуальных качеств в столбцах с соот-
ветствующими уровнями их проявления: «в совер-
шенстве», «хорошо», «средне», «слабо», «плохо». 
Уровням проявления качеств соответствует опре-
деленный процентный интервал в соответствии от 
их долевого соотношения и оценка по пятибалль-
ной шкале. Указываемая экспертом степень про-
явления конкретного качества, соотносит свой 
процентный интервал с «оптимой» и дает соответ-
ствующую итоговую оценку модельного соответ-
ствия качества кандидата. Совокупность итоговых 
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оценок модельного соответствия качеств указы-
вает среднюю оценку модельного соответствия 
подгрупп и групп качеств кандидата. Иерархиче-
ское соотношение оценок подгрупп и групп качеств 
кандидата сравнивается с иерархией установлен-
ной опросом сотрудников, данное соотношение 
так же необходимо для определения модельного 
соответствия кандидата.

Экспертами при работе с картой «МТ» могут 
выступать: непосредственный руководитель, пси-
хологи, наставник, коллеги по постоянному месту 
службы. По итогам предбоевой подготовки в роли 
экспертов могут выступить: руководитель, психо-
логи, коллеги формируемого подразделения. 
Необходимо отметить, что к числу достоинств 
работы с картой «МТ» можно отнести включен-
ность в нее индивидуальных качеств (их групп) 
всех подструктур личности, а не каких-либо 
отдельно взятых. Соответственно, берется во вни-
мание целиком состояние личности кандидата на 
подготовительном этапе. Карта может использо-
ваться в целях самоанализа кандидата своего 
соответствия модельным требованиям к экстре-
мальной деятельности, то есть может заполняться 
и анализироваться только им самим, но может 
даваться и в виде обязательного задания для ана-
лиза результатов подготовки руководителем и 
психологом.

Помимо рассмотренной карты «МТ» работа 
по определению модельных и специализирован-
ных требований к каждой категории сотрудников 
позволила определить эти требования по ряду 
конкретных психодиагностических методик путем 
анализа и обобщения результатов подготовитель-
ного этапа лучших представителей различных 
групп сотрудников. К числу таких методик отно-
сятся: многофакторный опросник личности Р. Кет-
телла, методика «Ценностные ориентации» М. 
Рокича, методика «Сформированность социаль-
ных психологических ценностей» Смирнова В.Н.

Заключение. По результатам проведенного 
исследования теоретических и прикладных аспек-
тов качественных характеристик ППО были опре-
делены ряд проблемных вопросов, требующих 
своего разрешения, а также мероприятия по реа-
лизации этого разрешения. Прежде всего, при-
стального внимания требует необходимость раз-
работки методик ППО конкретных категорий 
сотрудников.  Эти методики должны быть осно-
ваны на модельных и специализированных требо-
ваниях ППО к каждой из категорий сотрудников. В 
материалах публикации предлагаются варианты 
таких методик. 
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З
аконодательская система Российской 
Федерации с каждым годом изменя-
ется, дополняется и совершенствуется. 

Определение вины юридического лица является 
актуальной темой для юридического сообщества. 
В данной статье будет рассмотрено, что считать 
за вину юридического лица, как ее определить и 
какие последствия могут возникнуть при её уста-
новлении, а также предложены совершенствова-
ния законодательства.

Юридическое лицо является самостоятель-
ным субъектом права, который имеет собствен-
ное имущество и может нести ответственность 
перед законом. Однако, в случае совершения про-
тивоправных действий, возникает вопрос об уста-
новлении вины.

Вина юридического лица – это ответствен-
ность за правонарушение или неправомерные 

действия, совершенные самим юридическим 
лицом или его представителями в рамках своей 
деятельности.

Для определения вины юридического лица 
следует провести тщательное расследование 
обстоятельств дела и установить, было ли совер-
шено нарушение права, повлекло ли оно за собой 
противоправные последствия, в доказательства 
могут быть представлены документы, свидетель-
ские показания, видео и/или аудиоматериалы [1, 
с. 144]. 

В науке принято выделять несколько подхо-
дов определения вины юридического лица: объек-
тивный подход, субъективный и комплексный.

Субъективный подход характерен более для 
определения вины субъекта в уголовном праве, 
т.е. психическое отношение правонарушителя к 
своим действиям или бездействиям и их послед-
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ствиям. Требуется обратить внимание на то, что 
вина юридического лица прямо вытекает через 
вину физических лиц, их представителей. Данный 
подход выступает более логичным и чаще исполь-
зуется на практике, ибо юридическое лицо явля-
ется всего лишь иллюзорной конструкцией для 
совершения юридически значимых действий от 
лица коллектива, из которого она состоит. Получа-
ется на исходе то, что установленная вина коллек-
тива и является виной данного юридического 
лица. 

Объективный подход определения вины 
юридического лица заключается в установлении 
факта совершения правонарушения, независимо 
от его мотивов, намерений или действий отдель-
ных лиц в составе организации.

Этот подход основывается на принципе, что 
юридическое лицо создано для достижения опре-
делённых целей, и должно нести ответственность 
за действия, совершенные в рамках этой деятель-
ности. Таким образом, получается, что если юри-
дическое лицо нарушило законы, оно должно 
нести ответственность за это.

Объективный подход предполагает, что юри-
дическое лицо должно быть в состоянии контро-
лировать свои действия и предотвращать право-
нарушения, например, путем установления соот-
ветствующих политик и процедур для соблюдения 
закона.

Отсутствие разъясненного законодателем 
предложения о том, каким образом устанавлива-
ется возможность или отсутствие возможности 
юридического лица соблюсти все правила и 
нормы, скорее такая позиция считается более 
выгодной правоприменителю, потому что может 
привести к различного рода злоупотреблениям, 
ибо выступает достаточно субъективной.

Стоит отметить, что в КоАП РФ ст.1.5., где 
отражено: что привлечь к административной 
ответственности можно только тех лиц, чья вина 
установлена, но юридические лица, в составе 
которых отсутствует определение понятия «вины» 
как такого в связи с отсутствием психики, т.е. они 
не могут выступать теми субъектами, к которым 
применяется классическая общепризнанная 
модель административного правонарушения в 
виде совокупности четырех взаимозависимых и 
связанных между собой элементов.

Комплексный подход выступает неким син-
тезом субъективного и объективного подхода для 
установления вины юридического лица. Данный 
подход отражен в Гражданском Кодексе Россий-
ской Федерации. 

Комплексный подход в определении вины 
юридического лица предполагает учёт многих 
факторов, в том числе:

1. Действий и умысла руководства компа-
нии. Виновность юридического лица в большин-

стве случаев определяется действиями и умыс-
лом тех людей, которые являются руководите-
лями или управляющими компании;

2. Соблюдения компанией законов и регули-
рующих нормативов. Если компания не выполняет 
свои обязательства перед законом и нарушает 
регулирующие нормативы, это может быть при-
знано виной;

3. Обучения и контроля сотрудников компа-
нии. Если компания не осуществляет достаточное 
обучение и контроль за своими сотрудниками, 
которые могут совершать противозаконные дей-
ствия от имени компании, организация также 
может быть признана виновной;

4. Размера и характера компании, а именно 
чем больше и сложнее компания, тем большую 
ответственность она может понести за свои дей-
ствия;

Использование комплексного подхода помо-
гает судам и правоохранительным органам прини-
мать более справедливые и обоснованные реше-
ния, основанные на реальной ответственности и 
вине компаний.

Также, существует привлечение юридиче-
ского лица к административной ответственности 
без установления вины, сама концепция является 
спорной в юридической практике. С одной сто-
роны, это может быть необходимо для того, чтобы 
защитить права граждан и общественные инте-
ресы. С другой стороны это может привести к 
нарушению принципа индивидуальной ответ-
ственности и права на защиту в суде [7].

Как пример из судебной практике, может 
выступать Постановление № 5-131/2018 от 28 мая 
2018 г. по делу № 5-109/2018. В отношении пасса-
жирского порта «Морской фасад» был составлен 
протокол о совершении предусмотренного ч. 3 ст. 
11.15.1 КоАП РФ правонарушения: умышленное 
неисполнение субъектом транспортной инфра-
структуры требований по обеспечению транспорт-
ной безопасности [6].

Также, считаем важным выделить ещё 
несколько примеров, при которых можно привлечь 
юридическое лицо к ответственности, без уста-
новления вины:

1. Если юридическое лицо не зарегистриро-
вало свой почтовый адрес в территориальном 
органе «Почты России» в установленный срок;

2. Если юридическое лицо не оплатило 
штраф, наложенный на него за нарушение ПДД;

3. Если юридическое лицо не предоставило 
налоговую декларацию в установленные сроки;

Ещё одним примером может быть наруше-
ние закона Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ, а 
именно, если юридическое лицо не соблюдает 
нормы выбросов вредных веществ в атмосферу 
или воду.
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Требуется отметить, что привлекать юриди-
ческие лица без установления их вины, может 
несправедливо и негативно отразиться на его биз-
нес-репутации. Кроме того считаем, что такой 
подход не отвечает принципам правового государ-
ства, которые основаны на справедливости, рав-
ноправии перед законом.

Поэтому, для привлечения юридического 
лица к ответственности, требуется установить его 
вину или факт нарушения закона, что позволит 
обеспечить справедливость и защиту прав всех 
заинтересованных лиц.

Считаем, что определение вины юридиче-
ского лица является важным процессом для 
защиты интересов государства и общества в 
целом. Правильное установление вины юридиче-
ского лица позволит обеспечить справедливость и 
правовой порядок в обществе.

Считаем важным отметить, что определение 
вины юридического лица имеет несколько подхо-
дов из-за чего может возникнуть недостаток четко-
сти и ясности в правовых решениях. Такие обсто-
ятельства могут привести к различным интерпре-
тациям права и дальнейшим неправомерным 
решениям.

Также, использование нескольких подходов 
может создать проблемы с согласуемостью судеб-
ных решений, что по итогу может привести к 
неравноправию перед законом для разных юри-
дических лиц. 

Для совершенствования законодательства 
по вопросу определения вины юридического лица 
требуется:

1) Определить критерии понятия «вины» 
юридического лица. 

2) Определить ответственность лиц внутри 
юридического лица, которые несут непосред-
ственную ответственность за принятие решений, 
действий или бездействий.

3) Усовершенствовать процедуру монито-
ринга и проверки деятельности юридического 
лица со стороны контролирующих органов.

4) Вносить изменения в законодательство по 
мере необходимости для его совершенствования.

5) Установить единообразный подход в опре-
делении вины юридического лица.
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В
се чаще, совершаемые в школах, в 
колледжах, в университетах, покуше-
ния на жизнь обучающихся и препода-

вателей, крайне актуализируют тему профилак-
тики данных общественно опасных деяний и пре-
ступлений со стороны несовершеннолетних, а 
также лиц, достигших совершеннолетия, обучаю-
щихся или обучавшихся в образовательных орга-
низациях. Степень общественной опасности таких 
актов очень высока и зачастую эти проявления 
характеризуются крайней жестокостью и бесчело-
вечностью, что может быть сопоставимо только с 
террористическими актами, отличаясь от них 
побуждающими причинами.

Выявление и устранение причин, порождаю-
щих подобные преступления, а также выявление 

и устранение способствующих им условий, состав-
ляет значимую задачу как теоретической педаго-
гики и юриспруденции, так и повседневных задач 
для практических педагогических работников. 
Одновременно данная деятельность является и 
одной из актуальных проблем науки криминоло-
гии.

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних» определяет профилактику безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в 
качестве системы социальных, правовых, педаго-
гических и иных мер, направленных на выявление 
и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
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ниям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних, осуществляемых в совокупности с 
индивидуальной профилактической работой с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении [1]. В системе 
перечисленных мер педагогические и правовые 
меры занимают особое место, так как они непо-
средственно направлены на формирование пове-
дения несовершеннолетних, в том числе – нрав-
ственное и правопослушное поведение, опреде-
ляющее уровень социальной адаптированности 
личности, её ценности в обществе и умения бес-
конфликтного решения проблем.

Педагогические и правовые меры целесоо-
бразно рассматривать в общем контексте в каче-
стве педагогико-правовых, так как они оказывают 
воспитательное воздействие на личность, отлича-
ясь только методами воздействия и правовыми 
последствиями. Правовые меры подкрепляют 
нормами права обязательность их исполнения, а 
педагогические – основаны на убеждении, внуше-
нии и других педагогических методах. При этом 
следует учитывать, что эффективность примене-
ния педагогических методов также зависит и от 
качества правового регулирования в данной 
сфере общественных отношений.

Профилактика насильственных преступле-
ний, обеспечивая право детей на жизнь и здоро-
вье, имеет две составляющие – внешнюю и вну-
треннюю. Профилактика внешней угрозы состоит 
в решении проблемы пропускного режима, кото-
рый должны осуществлять подготовленные 
сотрудники, имеющие оружие и необходимые тех-
нические средства для отражения, предотвраще-
ния и пресечения нападения.

Внутренняя проблема заключается в необ-
ходимости формирования поведенческих моти-
вов. На педагогической науке лежит сложнейшая 
задача определения в теории принципов форми-
рования правопослушного поведения обучаю-
щихся, а также в определении и реализации форм 
и методов данной практической деятельности в 
системе образования. 

Вполне понятно, что формированием пре-
ступного поведения никто, как правило, специ-
ально не занимается, но следует признать, что в 
насильственных преступлениях, совершаемых 
обучающимися, существует доля вины педагогов 
и родителей, которые отвечают за воспитание, т.е. 
за формирование мотивации поведения, как опре-
деляющего элемента структуры механизма пре-
ступного поведения [2]. 

Воспитание наряду с обучением составляет 
неотъемлемую составляющую часть процесса 
образования (Федеральный закон № 273 от 
28.12.2012 «Об образовании в Российской Феде-
рации») но, к сожалению, приходится констатиро-

вать, что в системе образования основное внима-
ние пока уделяется обучению, а не воспитанию, 
так как не выработаны даже критерии оценки 
результата данного процесса. Оценку пытаются 
давать уже после совершения этих преступлений, 
хотя попытки придать воспитанию надлежащее 
место в системе образования начинают осущест-
вляться Министерством просвещения РФ. 

Так, в письме от 18 июля 2022 г. № АБ-1952 
«Об актуализации примерной программы воспи-
тания» целью воспитания, как идеала, провозгла-
шалось «формирование высоконравственного, 
творческого и компетентного гражданина, прини-
мающего судьбу Отечества как свою личную, а 
задачами воспитания обучающихся в отщеобра-
зовательной организации, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, 
межличностных и социальных отношений, приме-
нения полученных знаний; достижение личност-
ных результатов освоения общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС. Личностные 
результаты освоения обучающимися общеобразо-
вательных программ включают осознание ими 
российской гражданской идентичности, сформи-
рованность у них ценностей самостоятельности и 
инициативы, готовность обучающихся к самораз-
витию, самостоятельности и личностному самоо-
пределению, наличие мотивации к целенаправ-
ленной социально значимой деятельности, сфор-
мированность внутренней позиции личности как 
особого ценностного отношения к себе, окружаю-
щим людям и жизни в целом: усвоение ими зна-
ний норм, духовно-нравственных ценностей, тра-
диций, которые выработало российское общество 
(социально значимых знаний); формирование и 
развитие личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
приобретение соответствующего этим нормам» 
[3].

Данная программа включает в себя три раз-
дела: целевой, содержательный и организацион-
ный, при этом авторы программы не учли, что 
любой педагогический процесс включает в себя 
целевой, содержательный, деятельностный и оце-
ночно-контрольный компонент, что в примерной 
программе отсутствует, не позволяя ее выполнять 
в полном объеме и достигать результата, так как 
отсутствует оценочно-контрольный компонент, 
позволяющий оценивать и корректировать всю 
систему воспитания.

Отсутствие должного реагирования на асо-
циальное поведение обучающихся всегда будет 
свидетельствовать об отсутствии воспитания как 
такового. Попробуйте не реагировать на поведе-
ние ребенка, не осуждать его отрицательные 
поступки и не поощрять – положительные. Будет 
ли при этом происходить воспитание? Ребенок 
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будет дезориентирован среди хороших и плохих 
поступков, не зная, что является нравственным и 
правопослушным, а что безнравственным и пре-
ступным. Также возникает вопрос: кто и как дол-
жен реагировать на поведение обучающихся? 

Формирование мотивации, в том числе пре-
ступной мотивации является длительным этапом 
в механизме преступного поведения, а учитывая, 
что несовершеннолетний проводит в системе 
образования основную часть своей жизни, когда 
формируется именно мотивация его поведения, 
на педагогических работников должна быть воз-
ложена такая обязанность, которая называется 
воспитанием, а точнее социальным воспитанием, 
научающим ребенка вести себя достойно, не 
нарушая нравственные и правовые нормы, приня-
тые в обществе и государстве, без общественно 
опасных и преступных проявлений.

Для организации такой деятельности необ-
ходимо сформулировать понятные принципы, 
следование которым позволило бы обеспечить 
эффективную воспитательную деятельность в 
системе образования.

В качестве первого принципа предлагается 
принцип адекватного реагирования. Адекват-
ность (или приравненность, соразмерность) 
должна соответствовать цели воспитания, без 
чего говорить об адекватности нет смысла. Пра-
вила соблюдения данного принципа довольно 
просты: 

А). Обязательное реагирование на асоци-
альное поведение обучающихся должно осущест-
вляться всеми педагогическими работниками в 
целях формирования у обучающихся навыков 
социального поведения, соответствующего нор-
мам морали и нормам права, принятым в обще-
стве и государстве. 

Б). Адекватное реагирование должно осу-
ществляться в количественных и качественных 
параметрах. Ни один факт агрессивного и насиль-
ственного поведения не должен остаться без вни-
мания педагогических работников, а реагирова-
ние должно соответствовать тяжести подобного 
проступка обучающегося. Формирование соци-
ального поведения будет возможным только в 
случае искоренения фактов сокрытия агрессии и 
насилия обучающихся с соответствующим реаги-
рование на них. Только тогда возможна коррекция 
агрессивного поведения и дальнейшее научение 
решению проблем взаимодействия в обществе 
без применения насилия.

В). Адекватность должна соответствовать 
цели реагирования, то есть формированию соци-
ального поведения, соответствующего нормам 
морали и права. Существует пословица: «проходя 
мимо зла, ты преумножаешь его». Применительно 
к педагогическим работникам эта формула должна 

действовать неукоснительно, иначе никакого вос-
питания не будет, особенно это актуально в отно-
шении несовершеннолетних, когда должны фор-
мироваться именно социально востребованные 
нравственные черты личности. Достойное пове-
дение также не должно оставаться без реагирова-
ния и всячески поощряться.

Второй принцип – это принцип единого 
коллектива, который подразумевает совместное 
воздействие педагогических работников и родите-
лей на обучающихся. Вполне понятно, что только 
совместными усилиями можно влиять на форми-
рование мотивации обучающихся и их поведение. 
Кроме того, реализация данного принципа пред-
усматривает и вовлечение самих обучающихся в 
воспитательную работу. Отчасти, об этом сказано 
в содержательном разделе рабочей программы 
воспитания для общеобразовательных организа-
ций, где предусмотрено «вовлечение обучаю-
щихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности 
социальных и природных рисков в общеобразова-
тельной организации и в социокультурном окру-
жении с педагогами, родителями, социальными 
партнёрами (антинаркотические, антиалкоголь-
ные, против курения; безопасность в цифровой 
среде; профилактика вовлечения в деструктив-
ные группы в социальных сетях, деструктивные 
молодёжные, религиозные объединения, культы, 
субкультуры; безопасность дорожного движения; 
безопасность на воде, безопасность на транс-
порте; противопожарная безопасность; граждан-
ская оборона; антитеррористическая, антиэкстре-
мистская безопасность и т.д.)»[3].

Также в данном разделе предусмотрено 
«Взаимодействие с родителями (законными пред-
ставителями) - реализация воспитательного 
потенциала взаимодействия с родителями (закон-
ными представителями) обучающихся может 
предусматривать (указываются конкретные пози-
ции, имеющиеся в общеобразовательной органи-
зации или запланированные):

- создание и деятельность в общеобразова-
тельной организации, в классах представитель-
ных органов родительского сообщества (роди-
тельского комитета общеобразовательной органи-
зации, классов), участвующих в обсуждении и 
решении вопросов воспитания и обучения, дея-
тельность представителей родительского сооб-
щества в Управляющем совете общеобразова-
тельной организации».[3]. Содержание данного 
раздела полностью соответствует предлагаемому 
принципу единого коллектива.

Приоритет семейного воспитания предусмо-
трен в Семейном кодексе Российской Федерации 
[4]. Педагогические работники, обладая более 
квалифицированными знаниями в области воспи-
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тания, обязаны взять на себя методическое обе-
спечение данного процесса, корректируя и кон-
тролируя не только поведение обучающихся, но и 
правильность оценки реагирования родителями и 
иными законными представителями на обще-
ственно опасное поведение детей. Подобное реа-
гирование прямо определено ст. 5.35 КоАП РФ, 
предусматривающей административную ответ-
ственность за неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних [5].

Третьим принципом организации воспитания 
является принцип позитивного приобщения. 
Учитывая, что природа человека, в общем, и несо-
вершеннолетнего в частности не терпит пустоты, 
необходимо в целях выявления и совершенство-
вания способностей ребенка приобщать его к 
общественно полезной деятельности. Это каса-
ется творческой, научной, эстетической, трудовой 
и иной деятельности несовершеннолетних. В при-
мерной программе воспитания реализации дан-
ного принципа уделяется большое внимание: 
«Программа реализуется в единстве учебной и 
воспитательной деятельности общеобразова-
тельной организации по основным направлениям 
воспитания в соответствии с ФГОС: гражданское 
воспитание; патриотическое воспитание; духов-
но-нравственное воспитание; эстетическое воспи-
тание; физическое воспитание; трудовое воспита-
ние; экологическое воспитание; ценности науч-
ного познания» [3].

Без приобщения несовершеннолетних к 
позитивным знаниям, умениям и навыкам нельзя 
выявить и раскрыть способности ребенка, кото-
рые позволят ему в дальнейшем самореализо-
ваться на благо общества. Без соответствующего 
позитивного «заполнения» пустоты сознания 
детей, оно будет заполняться негативной инфор-
мацией, влияющей на формирование преступной 
мотивации, что в дальнейшем может привести их 
к общественно опасному поведению и преступле-
ниям. Необходимо возвращаться к доступности 
различных кружков, студий спортивных секций, 
обеспечивающих позитивное приобщение.

Как уже отмечалось выше, слабым звеном 
примерной программы воспитания является 
отсутствие в ней оценочно-результативного ком-
понента, позволяющего оценивать результаты 
воспитания и вносить необходимые коррективы в 
данный процесс. В реализации данного компо-
нента обязаны принимать участие все педагогиче-
ские работники, независимо от преподаваемых 
ими дисциплин. Наблюдение за поведением 
ребенка и адекватное реагирование на него 
должно осуществляться и фиксироваться всеми 
педагогами, принимающими участие в обучении и 

воспитании детей, а не отдельно назначенным 
педагогическим работником.

Фиксирование результатов воспитания 
должно быть таким же, как фиксирование резуль-
татов обучения. Технически это станет возмож-
ным при определении цели воспитания и опреде-
ленного перечня социально ценных качеств, кото-
рые необходимо сформировать в личности 
ребенка, и определения негативных качеств, тре-
бующих подавления и устранения. В этом случае 
можно будет отслеживать тенденции, отражаю-
щие результаты воспитания или его отсутствия. 
Принимать участие в оценке результатов воспита-
ния должны все педагогические работники, а не 
только классные руководители, на которых может 
быть возложена обязанность составления 
сводной ведомости с результатами уровня воспи-
танности ребенка и планами по коррекции пове-
дения, если это требуется.

Формирование мотивации поведения несо-
вершеннолетних является длительным и квали-
фицированным процессом, который не следует 
«пускать на самотек». Решающая роль в данном 
процессе принадлежит родителям и педагогиче-
ским работникам. Без понимания этого система 
образования всегда будет ущербной, не выполня-
ющей функций, возложенных на нее законода-
тельством.
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В 
настоящее время вопросы, связанные 
с обеспечением безопасности объек-
тов топливно-энергетического ком-

плекса, приобретают особую  значимость и акту-
альность не только в России, но и в целом во всем 
мире, поскольку о того, насколько будет обеспе-
чена безопасность объектов ТЭК, будет зависеть 
вся мировая экономика. Недавние события на 
«Северных потоках» показали прямую зависи-
мость промышленности, а также других отраслей 
мировой экономики от объектов ТЭК. Этим обу-
славливается и необходимость в эффективной 
правовой защите критически важных объектов.

Правовую основу защиты объектов топлив-
но-энергетического комплекса в Российской Феде-
рации составляет Федеральный закон от 21 июля 
2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса», который в 
первую очередь определяет понятия таких объек-
тов, обуславливает цели и задачи и принципы 

обеспечения безопасности, а также устанавли-
вает требования обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов 
ТЭК. При этом  данный закон является лишь пра-
вовой базой, но не механизмом воздействия для 
предотвращения преступлений и не содержит в 
себе норм ответственности за совершение пре-
ступлений на объектах ТЭК. В законе не говорится 
ни о степени ответственности за охрану тех или 
иных объектов, ни о причинно-следственных свя-
зях между фактом аварии и причиненным ущер-
бом. Указывается лишь на то, что «критически 
важные объекты» должны более тщательнее 
охраняться. В то же время основной целью закона 
является создание правовых основ защиты объ-
ектов ТЭК от актов незаконного вмешательства. 
Концепция, идеология, построение закона полно-
стью направлена на предотвращение террористи-
ческих актов и иных внешних воздействий на объ-
екты ТЭК. В законе прямо сформулировано, что 

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-4-300-302
NIION: 2018-0076-4/23-272
MOSURED: 77/27-023-2023-4-272



301

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2023

 ÓÃÎËÎÂÍÎÅ  ÏÐÀÂÎ È ÏÐÎÖÅÑÑ

«безопасность объектов ТЭК — состояние защи-
щенности объектов топливно-энергетического 
комплекса от актов незаконного вмешательства» 
[4].

На основе Федерального закона № 256 были 
приняты и подзаконные нормативные правовые 
акты, в частности, Постановление Правительства 
РФ от 20.10.2016 № 1067 «Об утверждении Пра-
вил осуществления Федеральной службой войск 
национальной гвардии Российской Федерации и 
её территориальными органами федерального 
государственного контроля (надзора) за обеспе-
чением безопасности объектов топливно-энерге-
тического комплекса». Но, тем не менее, говорить 
о достаточной правовой защищенности таких важ-
ных для России и всей мировой экономики объек-
тов на настоящем этапе не представляется воз-
можным. Этому есть ряд объяснений. 

Во-первых нормативная база, регулирую-
щая данную сферу, уже достаточно устарела и 
нуждается в доработке и усовершенствовании с 
учетом нынешней политической и экономической 
ситуации в мире. Во-вторых, существующие на 
сегодняшний день нормы, устанавливающие 
ответственность за правонарушения и преступле-
ния в сфере ТЭК, являются недостаточно эффек-
тивными. В частности, статья 20.30 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях предусма-
тривает административную ответственность за 
нарушение требований обеспечения безопасно-
сти и антитеррористической защищенности объ-
ектов топливно-энергетического комплекса для 
граждан, должностных и юридических лиц за 
совершение правонарушений  в зависимости от 
категории опасности объектов ТЭК. Максималь-
ная санкция данной статьи предусмотрена в виде 
административного штрафа на юридических лиц 
размером от ста до трехсот тысяч рублей. 

Последствия от посягательств на объекты 
ТЭК можно разделить на несколько видов в зави-
симости от дополнительного объекта преступле-
ний: ущерб жизни и здоровью человека, имуще-
ственный ущерб, экологический ущерб, наруше-
ние общественной безопасности [5].

В Уголовном Кодексе Российской Федера-
ции содержится статья 217.1, устанавливающая 
уголовную ответственность за преступления, свя-
занные с нарушением требований обеспечения 
безопасности и антитеррористической защищен-
ности объектов топливно-энергетического ком-
плекса. При этом уголовная ответственность уста-
навливается только в том случае, если это деяние 
повлекло по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека или причинение круп-
ного ущерба. Санкция части первой данной статьи 
предусматривает максимальное наказание в виде 
ограничения либо лишения свободы на срок до 

трех лет. Частями 2 и 3 статьи 217.1 УК РФ уста-
навливается ответственность  в случае, если в 
результате преступления в сфере ТЭК причинило 
по неосторожности смерть человека или 2х и 
более. Максимальное лишение свободы в таком 
случае может быть установлено на срок до 7 лет. 
Думается, что с учетом особой значимости объек-
тов топливной и энергетической инфраструктуры 
такие меры административной и уголовной ответ-
ственности являются не существенными. 

Также особенная часть УК РФ содержит ста-
тью 215.3 УК РФ, предусматривающую уголовную 
ответственность за самовольное подключение к 
газопроводу, нефтепроводу, нефтепродуктопро-
воду либо приведение их в негодность [6].

Вместе с тем количество правонарушений и 
преступлений на объектах ТЭК возрастает. 
Нередко противоправные действия совершаются 
с непосредственным участием представителей 
органов власти и местного самоуправления либо 
в их интересах. Такое положение создает угрозу 
бесперебойной поставке энергоресурсов и приво-
дит к дестабилизации системы ТЭК в целом. В 
свете рисков неправомерных посягательств на 
энергоресурсы особого внимания требуют 
вопросы безопасности объектов ТЭК, их защи-
щенности от актов незаконного вмешательства, 
бесперебойного функционирования энергетиче-
ской инфраструктуры.

Третьей, на наш взгляд, особо важной про-
блемой является отсутствие на международном 
уровне единого механизма, способного защитить 
критически важные объекты топливно-энергети-
ческого комплекса. Необходимость введения 
такого рода правового механизма обуславлива-
ется тем, что преступления в данной сфере могут 
затрагивать права и интересы не одного государ-
ства, а сразу нескольких, например, стран – экс-
портеров или импортеров нефти или газа. Таким 
примером может являться инцидент на «Север-
ных потоках» когда в результате преступления 
были затронуты права и интересы нескольких 
государств.

Таким образом, с целью усовершенствова-
ния института юридической ответственности в 
сфере топливно-энергетического комплекса пред-
ставляется необходимым усовершенствовать 
действующее законодательство Российской 
Федерации путем принятия новых норматив-
но-правовых актов на основе уже существующих, 
в частности,  Федерального закона от 21 июля 
2011г.\№256-ФЗ «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса» дополнив 
институты юридической ответственности в сфере 
ТЭК. Возможным представляется введение попра-
вок в Уголовный Кодекс Российской Федерации, 
ужесточающих уже существующую уголовную 
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ответственность, либо путем принятия новых 
составов в УК РФ с учетом особой важности 
нефтегазовой инфраструктуры, что позволило бы 
способствовать уменьшению количества престу-
плений в данной сфере и поспособствовало раз-
витию нефтегазовой инфраструктуры внутри 
страны.

Необходимость такой работы неоднократно 
подчеркивалась со стороны министерств и 
ведомств и становилось предметом обсуждения 
правительством. Сейчас данный вопрос вновь 
приобретает особую актуальность, поскольку от 
успешного функционирования объектов топлив-
но-энергетического комплекса как внутри страны, 
так и за её пределами будет зависеть экономиче-
ское положение России.

Кроме того, на наш взгляд, необходимо на 
международном уровне разработать и принять 
нормативный акт в виде Договора «О межгосудар-
ственном взаимодействии и охране объектов 
нефтегазовой инфраструктуры и топливно-энер-
гетического комплекса», который способствовал 
бы укреплению безопасности и неприкосновенно-
сти объектов такой инфраструктуры. Кроме того, 
установил конкретные меры, направленные на 
выявление, пресечение и недопущение соверше-
ния преступлений в сфере топливно-энергетиче-
ского комплекса. Тем самым на международном 
уровне был бы закреплен институт юридической 
ответственности за совершение преступлений в 
важнейшей сфере, влияющей на международную 
экономику. Такой формат международного дого-
вора представляется возможным на базе стран-у-
частников «ОПЕК» и «ОПЕК+», «ФСЭГ», что также 
способствовало  развитию и укреплению межгосу-
дарственных отношений.
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А
ктуальность исследования специаль-
ных административно-правовых режи-
мов в пенитенциарной системе Рос-

сийской Федерации на сегодняшний день не 
вызывает каких-либо сомнений. При этом одним 
из наиболее важных вопросов является соблюде-
ние принципа законности в условиях специальных 
административно-правовых режимов в учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния. Сложность реализации данного принципа 
заключается в особенностях специфики пенитен-
циарных учреждений, например, в их закрытости, 
в отличие от других органов государственного 
управления.

Принцип законности специальных админи-
стративно-правовых режимов в рамках пенитен-
циарной системы предполагает, что введение и 
реализация данных режимов должны осущест-
вляться исключительно на основании Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов (в том числе и 
ведомственных нормативных правовых актов). 
Действующее законодательство Российской 
Федерации устанавливает субъектов, имеющих 
право вводить режимы, определяет обстоятель-
ства, которые выступают основанием для введе-
ния специальных административно-правовых 
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режимов, определяет перечень органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих управления в условиях 
специальных административно-правовых режи-
мов.

Принцип законности в обществе выполняет 
роль социального ориентира, основополагающего 
позитивного начала, с которым каждый гражда-
нин, общественная организация, государствен-
ный или муниципальный орган должны постоянно 
сверять свою профессиональную деятельность, 
чтобы обеспечить ей высокое правовое качество, 
последовательно демократическое содержание, 
достижение высоких и социально-экономических 
результатов [4, c. 28].  Принцип законности пред-
ставляет собой определенные основы и положе-
ния, которые определяют структуру законности. 
Соблюдение данного принципа помогает обосно-
вать (незаконные на первый взгляд) действия 
сотрудников пенитенциарных учреждений в усло-
виях специальных административно-правовых 
режимов.    Принцип законности в рамках пенитен-
циарной системы включает в себя верховенство 
закона, единство законности, верховенство прав и 
свобод личности, недопустимость противопостав-
ления законности и целесообразности, реаль-
ность законности.

Верховенство закона в условиях специаль-
ных административно-правовых режимов в пени-
тенциарной системе России предполагает главен-
ство закона в  системе нормативных правовых 
актов. Законность основывается на законодатель-
ных актах как основных источниках права. 
Вопросы обеспечения безопасности субъектов 
уголовно-исполнительной системы России в усло-
виях специальных административно-правовых 
режимов должны полностью регулироваться зако-
нодательством. Нормы права, содержащиеся в 
иных подзаконных актах, должны устанавливать 
способы реализации законов в условиях специ-
альных административно-правовых режимов, а 
соответственно не должны нарушать требования 
верховенства закона. Ограничения, вводимые в 
условиях специальных административно-право-
вых режимов подзаконными актами, нарушают 
принцип законности. Вообще же если мы обра-
тимся к нормам Конституции, то станет очевидно, 
что ограничения в данных условиях допустимы. 
Так, ее часть 3 статьи 55  закрепляет следующее: 
«Права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». Это свидетельствует о том, что если 
ограничения направлены на обеспечение безо-

пасности определенного субъекта, то они имеют 
место быть, но должны устанавливаться законом. 

Следующим элементом принципа законно-
сти является единство законности. Рушайло В.Б. 
под данным принципом понимает «единую 
направленность правотворчества и правореали-
зации на всей территории действия соответствую-
щего нормативного правового акта»[4, c. 37]. В 
рамках пенитенциарной системы данный принцип 
предполагает, что нормы права, регламентирую-
щие порядок действий сотрудников при введении 
тех или иных видов специальных административ-
но-правовых режимов, должны соблюдаться не 
каким-то конкретно одним исправительным учре-
ждением, а всеми субъектами, которые относятся 
к пенитенциарной системе России. Так, алгоритм 
действий сотрудников следственных изоляторов в 
условиях специальных административно-право-
вых режимов предусмотрен  Инструкцией об орга-
низации службы по обеспечению надзора за подо-
зреваемыми, обвиняемыми и осужденными, 
содержащимися в следственных изоляторах и 
тюрьмах УИС. Действие данного ведомственного 
нормативного правового акта распространяется 
на все следственные изоляторы России, а не 
только на один субъект уголовно-исполнительной 
системы. 

Верховенство прав и свобод личности в 
период введения специальных административ-
но-правовых режимов в рамках пенитенциарных 
учреждений предполагает недопущение наруше-
ния прав и свобод осужденных, содержащихся в 
исправительных учреждениях. Введение любого 
вида специального административно-правового 
режима предполагает появление правоограниче-
ний. Такие правоограничения не охватываются 
содержанием исполнения лишения свободы, они 
возникают в силу объективных обстоятельств, 
сопутствующих специальным режимам функцио-
нирования государственных органов, а также слу-
жат средством обеспечения безопасности           [5, 
c.47]. В период введения специальных админи-
стративно-правовых режимов могут быть ограни-
чены некоторые права осужденных. Ограничения 
в правах являются вынужденными мерами, 
направленными на обеспечения безопасности 
пенитенциарной системы Российской Федерации. 
Приведем пример подобных ограничений. Напри-
мер, с 2019 года на территории большинства 
пенитенциарных учреждений были введены 
карантинные меры ввиду распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19), что 
повлекло за собой ограничение некоторых прав 
осужденных. Так, в адрес территориальных орга-
нов ФСИН России было направлено Постановле-
ние № 413 главного санитарного врача ФСИН Рос-
сии от 2 мая 2020 г., приостанавливающее прием 
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посылок и передач, а также предоставление дли-
тельных и краткосрочных свиданий осужденным, 
отбывающим наказания в исправительных учреж-
дениях данного территориального органа. Также 
были приостановлены посещения осуждённых, 
категорически запрещался допуск посетителей и 
сотрудников УИС с повышенной температурой 
тела и лиц, прибывших в течение последних 14 
дней из иностранных государств [1, c.188]. (В 
соответствии с Информацией Федеральной 
службы исполнения наказания от 30 марта 2020 г. 
«О предупреждении распространении заболевае-
мости короновирусной инфекцией среди подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных, a также 
работников уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации»).  Данные ограничения 
имеют временный характер. Так как после умень-
шения числа инфицированных данные ограниче-
ния были сняты. В данном случае мы можем гово-
рить об обоснованности введения данных ограни-
чений. Надо признать, что исправительные учреж-
дения ущемляют права осужденных (права, 
закрепленные в уголовно-исполнительном 
кодексе) в условиях специальных административ-
но-правовых режимов, но делают это на основа-
нии Конституции Российской Федерации (ст. ст. 
55-56). 

Также принцип законности включает в себя 
недопустимость противопоставления законности 
и целесообразности. Он предполагает возмож-
ность выбора в соответствие с законом наиболее 
подходящих вариантов действий сотрудников 
пенитенциарных учреждений в условиях специ-
альных административно-правовых режимов. 
Например, действия сотрудников в экстремаль-
ных ситуациях могут быть различными, в зависи-
мости от причин возникновения ситуаций.  Алго-
ритм действий сотрудников при возникновении 
массовых беспорядков и при введении карантин-
ных мер на территории исправительного учрежде-
ния будет различной, а соответственно и норма-
тивно-правовое регулирование будет отличаться 
друг от друга. При возникновении массовых бес-
порядков сотрудник имеет право применять 
специальные средства, физическую силу и огне-
стрельное оружие в отдельных случаях в соответ-
ствии с Федеральным Законом Российской Феде-
рации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации». (ст. 28.1)  Введение 
карантинных мер на территории исправительного 
учреждения не предполагает применение вышеу-
помянутого  закона, но это в свою очередь не гово-
рит о бессмысленности  его применения в иных 
экстремальных случаях. Таким образом, в зависи-
мости от вида специального административ-

но-правового режима ситуация  регулируется раз-
ными административно-правовыми актами, раз-
лична и правоприменительная практика.

Реальность законности при введении специ-
альных административно-правовых режимов 
заключается в исполнении сотрудниками пенитен-
циарных учреждений требований норм права и 
привлечении к ответственности при их наруше-
нии. Законность предполагает, что каждый сотруд-
ник обязан строго соблюдать юридически установ-
ленный процессуальный порядок действий, кото-
рый в свою очередь помогает обеспечить реали-
зацию определенной нормы права. При 
неисполнении сотрудником пенитенциарного 
учреждения установленных законом действий при 
введении специального административно-право-
вого режима может понести за собой привлечение 
к одному из видов юридической ответственности 
(например, к дисциплинарной ответственности). 
Приказ Минюста России от 11 июля 2006 г. № 250 
«Об утверждении Инструкции о приеме, регистра-
ции и проверке в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы сообщений о престу-
плениях и происшествиях» в главе 5 («Контроль 
за соблюдением порядка приема, регистрации и 
проверки сообщений о преступлениях и происше-
ствиях»)  определяет  порядок регистрации сооб-
щений о происшествиях. В данной Инструкции 
урегулирован вопрос о последствиях несоблюде-
ния регистрации и проверки сообщений о престу-
плениях и происшествиях. Своевременное сооб-
щение о возникновении экстремальных ситуаций 
в исправительном учреждении можно отнести к 
одному из пунктов алгоритма действий сотрудни-
ков пенитенциарных учреждений. 

Соблюдение принципа законности в усло-
виях специальных административно-правовых 
режимов является немаловажным вопросом, так 
как он предполагает, как уже выше говорилось, 
различного рода правоограничения. Но при этом 
мы можем говорить об обоснованности данных 
правоограничений. Данный аспект является наи-
более проблемным вопросом, возникающим при 
реализации принципа законности в условиях 
специальных административно-правовых режи-
мов в пенитенциарной системе России. 

При  реализации принципа законности в 
условиях специальных административно-право-
вых режимов (например, при введении чрезвы-
чайного и военного положения в пределах пени-
тенциарных учреждений) возникает следующего 
рода вопросы.

1. Специальный административно-правовой 
режим в пенитенциарной системе – это форма 
деятельности исправительных учреждений при 
возникновении ситуаций, обстоятельств, наруша-
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ющих нормальную  деятельность учреждений и 
мешающих реализации целей и задач по исполне-
нию наказания. Главной целью введения любого 
специального административно-правового режи-
ма является обеспечения безопасности того или 
иного субъекта. Безопасность в рамках специ-
фики пенитенциарной системы представляет 
собой защиту от  угроз и обеспечение защищен-
ности ее структурных компонентов [2, c. 95]. Ана-
лиз законодательства дает нам право говорить о 
том, что специальные административно-право-
вые режимы ограничивают  права и свободы лиц, 
содержащихся в пенитенциарных учреждениях, 
тем самым нарушая принцип законности. Но дан-
ные нарушения носят обоснованный характер.  В 
статье 56 Конституции Российской Федерации 
закреплена возможность в условиях чрезвычай-
ного положения введение отдельных ограничений 
прав и свобод граждан на территории государ-
ства. При этом данная же статья также содержит 
перечень прав и свобод, на которые  эти ограниче-
ния не распространяются (то есть данных прав не 
могут быть лишены не только законопослушные 

граждане, но и лица с «особым» правовым стату-
сом – осужденные).

2.  Анализ действующего законодательства 
позволяет нам сделать вывод о том, что некото-
рые ведомственные нормативные правовые  акты 
не в полной мере регламентируют порядок работы 
пенитенциарных учреждений в условиях специ-
альных административно-правовых режимов. 
Алгоритмы действий сотрудников пенитенциар-
ных учреждений (хотя далеко не всех) при ряде 
чрезвычайных ситуаций содержатся в ведом-
ственных законодательных актах.  Например,   
Инструкции о надзоре за осужденными, содержа-
щимися в воспитательных колониях Федеральной 
службы исполнения наказаний регламентирует 
действия только дежурного помощника началь-
ника колонии. Действия иных сотрудников при 
чрезвычайных обстоятельствах данный документ 
не регламентирует. Опрос сотрудников ряда пени-
тенциарных учреждений говорит об необходимо-
сти внесения изменений и дополнений в действу-
ющее федеральное и ведомственное законода-
тельство. 

Рис. 1.

Рис. 2.
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Рис.3.

Любое пенитенциарное учреждение (неза-
висимо исполняет ли данное учреждения наказа-
ния в виде лишения свободы, либо, наоборот,  не 
связано с изоляцией от общества) может стать 
субъектом специального административно-право-
вого режима. С одной стороны, сотрудники пени-
тенциарных учреждений в условиях специальных 
административно-правовых режимов следуют 
установленным законом алгоритмам, с другой 
стороны,  нарушают самый главный принцип -  
принцип законности, который должен соблю-
даться при введении любого вида режима. Но, как 
мы уже отмечали выше, данные ограничения обо-
снованы, так как направлены на обеспечения без-
опасности осужденных, то есть правоограничения 
носят временный характер.  На сегодняшний день 
отсутствует какой-либо нормативный правовой 
акт, который регламентировал бы деятельность 
пенитенциарных учреждений в условиях специ-
альных административно-правовых режимов. 
Частично данный процесс регулируют федераль-
ные конституционные законы (Федеральный кон-
ституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. 
от 03.07.2016) «О чрезвычайном положении», 
Федеральный конституционный закон от 
30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) «О воен-
ном положении»), ведомственные нормативные 
правовые акты Приказ Минюста России от 16 
декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений» и иные.

Как правило, говоря о пенитенциарных 
учреждениях, подразумеваются учреждения, 
исполняющие наказания в виде лишения сво-
боды, при этом редко упоминается об учрежде-
ниях, которые исполняют наказания, не связан-
ные с изоляцией от общества. Например,это  
исправительные центры, деятельность которых 
на сегодняшний день наиболее актуальна. Если 
алгоритм действий сотрудников при введении 

специальных административно-правовых режи-
мов в закрытых от общества учреждениях частич-
ном регламентирован определенными  норматив-
ными правовыми актам,  то  деятельность учреж-
дений, исполняющих наказания, не связанные с 
изоляцией от общества, не имеют никакого зако-
нодательного закрепления в условиях специаль-
ных административно-правовых режимов.  Полу-
чается, все действия данных учреждений будут 
иметь шаблонный характер, а, следовательно, 
насколько законны будут те или иные ограниче-
ния, остается  под вопросом.  

Таким образом, на сегодняшний день в 
системе нормативных правовых актов отсутствует 
документ, который в полном объеме регламенти-
ровал бы деятельность сотрудников пенитенциар-
ных учреждений в условиях специальных админи-
стративно-правовых режимов. На наш взгляд, 
данный нормативный правовой акт может быть 
представлен в виде Инструкции, которая будет 
закреплять четко организованный алгоритм дей-
ствий сотрудников при возникновении ситуаций, 
нарушающих нормальную деятельность пенитен-
циарных учреждений. При этом документ должен 
быть разделен на две части, одна из которых регу-
лировала бы деятельность учреждений, исполня-
ющих наказания в виде лишения свободы, а вто-
рая - работу учреждений, деятельность которых 
не связана с изоляцией от общества. Тем самым 
возможно решить проблему с противоречиями 
между нормами права, закрепленных в различных 
законодательных актах. 

Еще одним альтернативным вариантом уре-
гулирования вопроса о регламентировании алго-
ритма действий сотрудников пенитенциарных 
учреждений может быть внесение изменений в  
ст.12 (обеспечение безопасности объектов уго-
ловно-исполнительной системы)  Федерального  
закона от 21 июля 1993 №5473-1 «Об учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы 
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Российской Федерации»», которая фиксировала 

бы условия и алгоритм действий сотрудников 

пенитенциарной системы в условиях специаль-

ных административно-правовых режимов. А также 

возможное внесение изменений в подп. 14 п.14  

(«Права учреждений, исполняющих наказание) 

указанного Федерального закона, которые регла-

ментировали бы действия сотрудников при введе-

нии режима особых условий. 
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В
ажнейшим фактором, обусловливаю-
щим распространение преступности, 
сопряженной с предоставлением сек-

суальных услуг на возмездной основе, является 
личностный уровень детерминации. Следует 
сразу же отметить, что немаловажное значение в 
рассматриваемом аспекте имеют личностные 
особенности потерпевших, тех, кого вовлекают в 
сексуальный бизнес. Они, как правило, представ-
ляют маргинальную среду общества со всеми 
присущими им чертами. В частности, это лица  
утратившие эмоциональные, моральные, матери-
альные, духовные, ментальные связи с привыч-
ным окружением, и в связи с этим неадаптирован-
ные; неадекватные; с пониженной моральной 
ответственностью; с собственной системой цен-
ностей, моральных и материальных установок, 
противопоставляемой обществу и миру; с готовно-
стью совершать противоправные действия по 
отношению к обществу, которое оказалось враж-
дебным; с двойными стандартами для себя и 
окружающих людей. Эти же признаки присущи 

многим несовершеннолетним, вовлеченным в 
занятие проституцией. Обычно это дети из небла-
гополучных неполных семей [4, 15-17]. 

Очевидно, однако, что решающую роль в 
детерминации преступности, связанной с прости-
туцией, играет личность преступника, а не потер-
певшего. Так, например, как показывают исследо-
вания, в нашей стране за последние десять лет 
существенно вырос такой показатель, как количе-
ство лиц, « страдающих расстройствами сексуаль-
ного предпочтения (педофилией), не исключаю-
щими вменяемости». Так деликатно называет 
данную деформацию личности наш законодатель. 
Причем эти лица фактически никаким образом не 
контролируются: ни медицинскими учреждени-
ями, ни, тем более, правоохранительными орга-
нами. А выявляются они практически во всех слу-
чаях после совершения преступлений, как пра-
вило, посягающих на половую неприкосновен-
ность и половую свободу несовершеннолетних, в 
том числе, малолетних. Эта же категория лиц, 
страдающих педофилией, нередко является 
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потребителем услуг, оказываемых организато-
рами детской проституции. Поэтому, неудиви-
тельно, что данный преступный бизнес приобре-
тает все более широкие масштабы распростране-
ния. 

Известно, что мощным стимулирующим 
фактором любой преступной деятельности, в 
частности и такой, как противоправные деяния, 
связанные с проституцией, являются характеро-
логические особенности личности виновного. 
Именно они во многом определяют направлен-
ность посягательств организаторов и исполните-
лей, вовлекающих лиц в занятие проституцией и 
организующих занятие проституцией, содержа-
щих притоны для этих целей либо систематически 
предоставляющих помещения для занятия про-
ституцией. Нравственная деградация, корысто-
любие, цинизм, примитивизм потребностей, иска-
женность ценностных ориентаций, тесно перепле-
тены у этих субъектов с предприимчивостью, 
организаторскими способностями, расчетливо-
стью и прагматическим мышлением [1, 276]. Это 
позволяет им успешно и выгодно торговать 
чужими телами, занимать определенную нишу в 
сегменте сексуальных услуг теневой экономики и 
вполне комфортно себя чувствовать. 

Исследование личности данного преступ-
ника показало, что она весьма специфична и 
имеет свои особенности. По субъектному составу 
к категории этих лиц относятся сутенеры, органи-
заторы, учредители, руководители, администра-
торы, диспетчеры, охранники, водители и др., 
организующие, координирующие и обеспечиваю-
щие весь процесс преступной деятельности. Муж-
чины и женщины представлены среди них в рав-
ной мере.           

Результаты изучения обвинительных заклю-
чений по уголовным делам о вовлечении в заня-
тие проституцией или принуждению к продолже-
нию занятия проституцией и деяниях, направлен-
ных на организацию занятия проституцией дру-
гими лицами, а равно содержание притонов для 
занятия проституцией или систематическое пре-
доставление помещений для занятия проститу-
цией, свидетельствуют о следующем половом 
составе. В 25 проанализированных случаев (46 
%) уголовное дело возбуждалось в отношении 
мужчин. В 27 случаев (54 %) – в отношении пред-
ставительниц женского пола.

В основном именно женщинами предостав-
ляются помещения для оказания сексуальных 
услуг, включая собственное жилье содержатель-
ниц притонов. А представители мужского пола в 
основном являются администраторами, сутене-
рами, охранниками, водителями. Наиболее много-
численная, после проституток, категория лиц, 
занятых в криминальной секс-индустрии – охран-

ники (44%). Далее идут сутенеры – 19%, водители 
и диспетчеры составляют соответственно, 21% и 
16%.

Подобное распределение ролей свой-
ственно и для аналогичной преступности зару-
бежных стран. В литературе описывается типовая 
схема предоставления услуг сексуального харак-
тера в США в начале XX столетия. Вот как это про-
исходило в то время: у сутенера, который органи-
зовывал указанный процесс и нес всю ответствен-
ность за него, были определенные обязанности, в 
частности, по обеспечению защищенности про-
ститутки от полицейского преследования. Причем 
для этого могли использоваться как законные, так 
и незаконные средства и методы, в том числе 
залог, штраф либо взятки. Кроме того, он осущест-
влял управленческие функции, решал экономиче-
ские, организационные вопросы, связанные с 
работой проститутки. Так, он обучал ее способам 
привлечения клиентов, определял локацию дея-
тельности, места оказания услуг, размер их 
оплаты, принимал денежные средства и т. д. [2, 
27].

По возрастному признаку абсолютное боль-
шинство преступников (более 70%), осужденных 
за преступные посягательства, связанные с вов-
лечением в занятие проституцией и организацией 
занятия проституцией, относятся к группе лиц в 
возрасте от 30 до 39 лет.

Среди них высока доля рецидивистов (45 
%), причем преобладающим является специаль-
ный рецидив. Следует заметить, что ранее суди-
мые лица, используя свой криминальный опыт, 
профессионализацию в данной сфере, действуют 
активно, агрессивно, безбоязненно, вовлекая в 
преступную деятельность все новых участников и 
все в большей степени несовершеннолетних. 

Как известно, личность преступника – основ-
ное и важнейшее звено механизма преступного 
поведения, поскольку в каждом конкретном слу-
чае сама личность принимает решение о совер-
шении преступления. А преступление — это 
всегда результат взаимодействия личности и 
внешней среды. В исследуемом нами механизме 
преступного поведения имеются свои особенно-
сти. Они обусловлены на одном уровне взаимо-
действием личности преступника-проститутора с 
асоциальной средой, связанной с проявлениями 
криминальной субкультуры, а на другом уровне – 
с криминогенной ситуацией, создающей благопри-
ятные условия для осуществления данной пре-
ступной деятельности, таких как высокая доход-
ность оказываемых сексуальных услуг, относи-
тельная безопасность их организации, 
беспрецедентная коррумпированность рассма-
триваемой сферы. При этом эти обстоятельства 
играют роль не причины, а условий совершения 
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преступления, от которых зависит выбор цели, 
предмета и характера действий. Полагаем, что 
именно сформировавшиеся негативные личност-
ные свойства, сложившиеся под воздействием 
неблагоприятных условий микросреды, приводят 
к совершению преступлений, связанных с прости-
туцией, при наличии указанной криминогенной 
ситуации. 

По остальным социально-демографическим 
признакам изучаемая личность преступника мало 
чем отличается от личности корыстно-насиль-
ственного преступника. 

Так, относительно образовательного уровня 
лиц, осужденных за преступления, связанные с 
вовлечением в занятие проституцией и организа-
цией занятия проституцией, заметим, что он ниже 
уровня образования населения в целом. Боль-
шинство из них составляют люди с общим сред-
ним или средним специальным образованием 
(65%), либо незаконченным высшим образова-
нием (15%). Как правило, они отличаются дефор-
мированным сознанием и узостью интересов, 
отсутствием стремления к повышению своего 
интеллектуального и культурного уровня.  Сле-
дует заметить, что образовательный уровень 
человека тесным образом связан с формирова-
нием его потребностей, интересов и ценностных 
ориентаций; мотивов и целей его деятельности; 
привычек и правил поведения; способов и форм 
реагирования на конкретные (в том числе и небла-
гоприятные) жизненные ситуации. Тем самым он 
накладывает существенный отпечаток на поведе-
ние индивидуума в обществе. Малообразован-
ным, недостаточно развитым, некультурным 
людям обычно больше присущи индивидуалисти-
ческие черты и эгоистические инстинкты. У таких 
лиц слабее самокритика, более узкий кругозор, 
примитивнее и грубее потребности и интересы, 
они менее сдержаны в своих стремлениях и жела-
ниях, среди них более распространен культ гру-
бой физической силы. Это не может не иметь кри-
миногенного значения. Но в настоящее время, 
по-видимому, уже нельзя говорить, как раньше, о 
резком несоответствии уровня образования 
между законопослушными гражданами и преступ-
никами.

К тому же следует иметь в виду, что получен-
ное образование еще не предопределяет наличие 
у человека должного уровня нравственной куль-
туры и, в частности, культуры общения с окружаю-
щими людьми, а именно этот фактор и выступает 
в роли антикриминогенного.

По социальному положению среди рассма-
триваемых преступников на первом месте лица 
без определенного источника дохода и без опре-
деленных занятий. Их удельный вес составляет 
45%. Довольно значительная доля преступни-

ков-проституторов относится к категории пред-
принимателей (25%), на долю служащих и рабо-
чих приходится 20%, студентов – 10%. Таким 
образом, можно говорить о принадлежности зна-
чительной части виновных к слоям населения, не 
имеющим определенных пристрастий к роду дея-
тельности.

Кроме того, наблюдается высокая крими-
нальная активность в исследуемой сфере лиц, 
занятых в торговле, общественном питании, быто-
вом обслуживании, то есть в тех отраслях эконо-
мики, трудоустройство в которых не требует высо-
кого уровня образования и квалификации. 

Очевидно и то, что социальный паразитизм 
- характерная черта личности значительной части 
преступников, вовлекающих в занятие проститу-
цией и организовывающих данное занятие.   И это 
не случайно, поскольку нежелание трудиться, 
либо невозможность трудоустроиться предопре-
деляют существенное ослабление социально-по-
лезных связей у подобного рода лиц, выводят их 
из сферы социального контроля, лишают их 
легальных источников существования.

Это в свою очередь стимулирует развитие у 
них индивидуалистических настроений, мораль-
ной нечувствительности, пренебрежительного 
отношения к другим людям и требованиям уголов-
но-правовых запретов, привычек рассматривать 
свои желания, чувства и потребности как един-
ственно важные и значимые. Для этих лиц сексу-
альная эксплуатация людей является вполне 
обычным коммерческим делом, основным источ-
ником доходов, поэтому они ее всеми путями 
конспирируют, совершенствуют и распростра-
няют. В связи с этим, вполне обоснованно в науч-
ной литературе подобную деятельность называют 
одним из видов профессиональной преступности 
[3, 26]. 

Социальный паразитизм всегда связан с 
моральным разложением, особенно с пьянством 
и наркотизмом.  Как среди сутенеров, так и среди 
проституток, велико число лиц, страдающих алко-
гольной и наркотической зависимостью. Такого 
рода аномалии коренным образом изменяют не 
только психическое состояние человека, но и под-
рывают его физическое здоровье. Но главное 
заключается в том, что происходит деформация 
потребностно-мотивационной сферы, в резуль-
тате которой изменяются нравственные и матери-
альные потребности, установки, ценностные ори-
ентации. Мотивация поведения приобретает низ-
менный примитивный характер, человек стано-
вится неразборчивым в средствах достижения 
своих целей. Таким образом формируется асоци-
альная направленность личности, которая прояв-
ляется в безответственности, эгоизме, агрессив-
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ном и пренебрежительном отношении к окружаю-
щим, их правам и интересам.     

Особого внимания заслуживает проблема 
потребления лицами, занятыми в сфере сексу-
альных услуг, наркотических средств и психотроп-
ных веществ, которые оказывают деморализую-
щее воздействие, ведут к формированию лично-
сти, потенциально готовой к совершению престу-
плений. По экспертным данным, у лиц, 
потребляющих наркотические средства и пси-
хотропные вещества, заметны снижение интел-
лектуального и волевого развития, быстрая физи-
ческая и психическая утомляемость, отсутствие 
осмысленности в действиях, трудность сосредо-
точения на чем-либо. У них происходит потеря 
интереса, а впоследствии и неспособность к учебе 
и труду. Социально полезные связи у таких лиц 
очень быстро утрачиваются, что ведет к сужению 
круга общения. Быстро прогрессирующее интел-
лектуальное и волевое падение делает их болез-
ненно внушаемыми, легко подверженными воз-
действию более сильных личностей. 

В научной литературе даже встречаются 
утверждения о том, что наркомания является чуть 
ли не главной причиной проституционного пове-
дения. Полагаем, тем не менее, что любые психи-
ческие аномалии, в том числе, наркомании, в 
большей степени играют роль условия в причин-
ном комплексе как преступности, так и антиобще-
ственных явлений, как правило, лишь способствуя 
их возникновению и распространению.  
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воспитательной работы с осужденными и даны практические рекомендации для педагоги-
ческой практики. Обсуждаются психологические проблемы, с которыми сталкиваются осу-
жденные, и представлены возможные способы их решения. Результаты исследования мо-
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а также для разработки более эффективных программ воспитательной работы с осу-
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EDUCATIONAL WORK WITH CONVENTED: 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS

Annotation.  The article is devoted to the study of the psychological aspects of educational 
work with convicts. Various approaches and methods of educational work with convicts are present-
ed. Research methods were used in the work, including the analysis of scientific literature, observa-
tion, interviewing and questioning. As a result of the study, the most effective methods of education-
al work with convicts were identified and practical recommendations for teaching practice were giv-
en. The psychological problems faced by convicts are discussed, and possible ways to solve them 
are presented. The results of the study can be used for further research in the field of psychology and 
sociology, as well as for the development of more effective programs of educational work with con-
victs.

Key words: educational work, convicts, psychological aspects, methods, approaches, re-
search.

Введение. Вопросы воспитания и социали-
зации осужденных являются очень актуальными в 
настоящее время. Реабилитация и ресоциализа-
ция осужденных играют важную роль в уменьше-
нии повторяемости преступлений и улучшении 
безопасности общества [3; 4; 6]. Социализация в 
местах лишения свободы включает в себя про-
цессы, направленные на восстановление связи 
осужденного с обществом и обеспечение ему воз-
можностей для позитивного личностного разви-
тия. Это может включать в себя участие в образо-
вательных и трудовых программах, медицинском 
обслуживании, программы по борьбе с наркоти-
ками и алкоголизмом, и т.д. Воспитание осужден-
ных включает в себя процессы, направленные на 
формирование у них социально-ответственного 
поведения и осознания значимости норм обще-
ства и правовой культуры [1; 2; 5]. Это может 
включать в себя проведение тренингов и консуль-
таций, работу со специалистами по психологии и 
социальной работе, и другие меры [7; 8; 9]. Осу-
жденные представляют особую категорию людей, 
которые часто сталкиваются с различными про-
блемами, как психологическими, так и социаль-
ными. Они могут испытывать чувство беспомощ-
ности и изоляции, что приводит к нарушению их 
личностной целостности и чувства собственного 
достоинства.

Отсутствие социальной адаптации может 
быть еще одной проблемой, с которой сталкива-
ются осужденные. Это может проявляться в труд-
ностях в установлении социальных контактов, 
нарушениях норм поведения, а также в трудно-
стях с поиском работы и жилья после отбытия 
срока. Низкий уровень самооценки также явля-
ется распространенной проблемой среди осу-
жденных. Это может быть вызвано чувством 
стыда и неполноценности, связанными с совер-
шенным преступлением, или же отсутствием под-
держки и одобрения со стороны окружающих.

Кроме того, многие осужденные могут испы-
тывать трудности в адаптации к обществу после 

отбытия срока. Некоторые из них могут стол-
кнуться с проблемами воссоединения с семьей и 
друзьями, а также с трудностями в поиске работы 
и жилья.

Основная часть. Наше исследование на 
тему: «Психологические аспекты воспитательной 
работы с осужденными: подходы и методы» явля-
ется актуальной в современном обществе. 
Система наказания, применяемая в большинстве 
стран, основывается на идее, что наказание 
должно быть пропорционально совершенному 
преступлению. Однако, простое наказание не 
всегда способствует реабилитации и ресоциали-
зации осужденных [10]. Часто, после выхода из 
учреждений системы ФСИН России, осужденные 
не находят своего места в обществе и продол-
жают совершать преступления.

В связи с этим, важны эффективные под-
ходы и методы воспитательной работы с осужден-
ными, которые будут учитывать психологические 
особенности личности каждого осужденного и 
помогут им успешно адаптироваться в обществе 
после отбытия наказания. Результаты исследова-
ния психологических аспектов воспитательной 
работы с осужденными могут привести к разра-
ботке новых подходов и методов работы, которые 
будут способствовать более эффективной реаби-
литации и ресоциализации осужденных. Это в 
свою очередь может привести к снижению уровня 
рецидивизма и повышению безопасности обще-
ства в целом.

Цель данного исследования заключается в 
анализе психологических аспектов воспитатель-
ной работы с осужденными. В рамках исследова-
ния рассматриваются различные подходы и 
методы воспитательной работы с осужденными и 
определяются наиболее эффективные способы 
воспитания и социализации осужденных. В работе 
использовались различные методы исследова-
ния, такие как анализ научной литературы, наблю-
дение, интервьюирование и анкетирование.
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Организация исследования: в качестве 
методов исследования использовались опросы, 
наблюдение, анализ документов и проведение 
педагогического эксперимента. Для опросов были 
разработаны специальные анкеты, которые были 
направлены специалистам и осужденным. Опросы 
позволили выявить основные проблемы, с кото-
рыми сталкиваются специалисты и осужденные в 
процессе воспитательной работы.

Наблюдение было осуществлено в специ-
альном учреждении, где содержатся осужденные. 
Наблюдение позволило выявить особенности 
организации воспитательной работы и установить 
причины недостатков в работе. Анализ докумен-
тов включал изучение законодательных и норма-
тивных актов, регулирующих деятельность в 
области исполнения наказания и воспитательной 
работы с осужденными. Педагогический экспери-
мент был организован на базе одного из специ-
альных учреждений. Он включал проведение 
занятий, ориентированных на развитие социаль-
ных навыков и формирование позитивных лич-
ностных качеств у осужденных. Результаты педа-
гогического эксперимента были проанализиро-
ваны и использованы при разработке практиче-
ских рекомендаций.

Результаты педагогического эксперимента: в 
ходе педагогического эксперимента были приме-
нены различные методы воспитания и социализа-
ции осужденных, такие как работа с мотивацией, 
тренинги социальных навыков, психологические 
консультации и др. Было установлено, что наибо-
лее эффективным является комплексный подход 
к воспитанию и социализации осужденных, вклю-
чающий в себя не только работу с личностью осу-
жденных, но и изменение условий их содержания.

В результате исследования были выявлены 
основные психологические проблемы, с которыми 
сталкиваются осужденные, такие как: отсутствие 
социальной адаптации, низкая самооценка, агрес-
сивность, и др. Были также определены наиболее 
эффективные методы воспитательной работы с 
осужденными, включающие в себя работу с моти-
вацией, социальными навыками, изменение усло-
вий содержания и другие. Одним из главных выво-
дов исследования является необходимость ком-
плексного подхода к воспитанию и социализации 
осужденных.

Обсуждение результатов исследования под-
тверждает важность психологических аспектов в 
воспитательной работе с осужденными. Кроме 
того, было выявлено, что решение проблем, с 
которыми сталкиваются осужденные, может быть 
достигнуто только при участии не только специа-
листов по воспитательной работе, но и представи-
телей других профессий, таких как социальные 
работники, психологи, медики и др.

На основании результатов исследования 
были разработаны следующие практические 
рекомендации для специалистов, занимающихся 
воспитательной работой с осужденными:

- использовать индивидуальный подход в 
работе с каждым осужденным, учитывая его инди-
видуальные потребности и особенности лично-
сти. Рекомендация заключается в том, что специ-
алисты, занимающиеся воспитательной работой с 
осужденными, должны учитывать индивидуаль-
ные потребности и особенности личности каждого 
осужденного. Это означает, что необходимо про-
водить индивидуальные консультации и планиро-
вать воспитательные мероприятия с учетом кон-
кретных потребностей и целей каждого осужден-
ного. Например, если у осужденного есть про-
блемы с наркотиками, то необходимо использовать 
подход, который будет нацелен на преодоление 
этой проблемы. Если у осужденного есть трудно-
сти с общением, то специалисты должны помочь 
ему развивать социальные навыки;

- применять разнообразные методы и под-
ходы к воспитательной работе, включая психоло-
гические и социальные методы, а также интегри-
рованные подходы. Рекомендация заключается в 
том, что специалисты должны применять различ-
ные методы и подходы в воспитательной работе. 
Они могут использовать психологические методы 
для работы с эмоциональными и психологиче-
скими проблемами осужденных, а также социаль-
ные методы для улучшения их социальных навы-
ков. Интегрированные подходы также могут быть 
полезными, поскольку они объединяют несколько 
методов в одной программе, что позволяет 
достичь лучших результатов;

- обеспечить непрерывный мониторинг и 
оценку результатов воспитательной работы с осу-
жденными, чтобы корректировать методы и под-
ходы в соответствии с их эффективностью. Реко-
мендация заключается в том, что специалисты 
должны проводить непрерывный мониторинг и 
оценку результатов воспитательной работы. Это 
поможет им понимать, какие методы и подходы 
эффективны и что необходимо изменить, чтобы 
достичь лучших результатов. Кроме того, монито-
ринг и оценка позволят учитывать индивидуаль-
ные потребности каждого осужденного;

- работать в тесном сотрудничестве с дру-
гими специалистами, такими как социальные 
работники, педагоги, юристы, чтобы обеспечить 
комплексный подход к воспитательной работе с 
осужденными.Рекомендация заключается в том, 
что специалисты должны работать в тесном 
сотрудничестве с другими специалистами, такими 
как социальные работники, педагоги и юристы, 
чтобы обеспечить комплексный подход к воспита-
тельной работе с осужденными. Например, юри-
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сты могут помочь осужденным разобраться в юри-
дических вопросах и узнать свои права, а педагоги 
могут помочь им получить образование или про-
фессиональную подготовку. Социальные работ-
ники могут помочь осужденным решить социаль-
ные проблемы, такие как бездомность или нарко-
мания. Тесное сотрудничество между специали-
стами позволит создать комплексную программу, 
которая будет учитывать все аспекты жизни осу-
жденных и поможет им успешно вернуться в 
общество;

- поддерживать позитивное отношение к 
осужденным и стремиться к их позитивной социа-
лизации, предоставляя им возможности для обу-
чения, саморазвития и самоутверждения. Реко-
мендация заключается в том, что специалисты 
должны поддерживать позитивное отношение к 
осужденным и стремиться к их позитивной социа-
лизации. Это означает, что они должны видеть в 
осужденных не только их преступные поступки, но 
и их потенциал и возможности для личностного 
роста, и развития. Предоставление осужденным 
возможностей для обучения, саморазвития и 
самоутверждения поможет им изменить свою 
жизнь к лучшему и успешно вернуться в обще-
ство.

Заключение. В итоге, данное исследование 
подтверждает важность психологических аспек-
тов в воспитательной работе с осужденными и 
необходимость комплексного подхода к их воспи-
танию и социализации. Результаты исследования 
могут быть использованы для улучшения условий 
содержания осужденных и повышения эффектив-
ности воспитательной работы в целом. Важно 
также отметить, что решение проблем, с которыми 
сталкиваются осужденные, требует участия не 
только специалистов по воспитательной работе, 
но и других профессионалов. Кроме того, резуль-
таты исследования могут быть использованы для 
дальнейших исследований в области психологии 
и социологии, а также для разработки более 
эффективных программ воспитательной работы с 
осужденными.

Однако, необходимо отметить, что данное 
исследование имеет определенные ограничения. 
В частности, выборка была ограничена исследо-
ванием только одного места содержания осужден-
ных, что не позволяет обобщать результаты на 
всю популяцию осужденных. Кроме того, необхо-
димо провести дополнительные исследования с 
учетом различных факторов, таких как пол, воз-
раст, тип преступления и др. В целом, данное 
исследование является важным шагом в разра-
ботке эффективных программ воспитательной 
работы с осужденными. Психологические аспекты 
воспитательной работы играют ключевую роль в 
социализации осужденных и предотвращении 

повторных преступлений. Поэтому, необходимо 
продолжать исследования в данной области, 
чтобы улучшить эффективность воспитательной 
работы и обеспечить лучшие условия для реаби-
литации осужденных и их успешной адаптации в 
общество.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТУРИЗМ»

Аннотация.  Целью статьи выступает анализ необходимых условий, технологий, пе-
дагогических и дидактических приемов обучения студентов направления подготовки 
43.03.02 «Туризм». Отмечается ситуация развития технологизации и цифровизации от-
расли, предъявляющая требования к профессиональным качествам выпускников, которые 
будут преимущественно включены на рабочем месте в решение следующих типов задач: 
организационно-управленческой, проектной, технологической, сервисной и исследователь-
ской. Рассмотрены подходы и инновационные технологии образования, позволяющие ре-
шить проблему эффективного развития профессионального мышления и развития необ-
ходимых компетенций для работы в туристской сфере.  

Обоснована необходимость применения принципов: компетентностного подхода; 
субъектной ориентации функциональной деятельности и научно-исследовательской рабо-
ты студентов под руководством преподавателей и успешных представителей отрасли; 
практико-ориентированного обучения и включения в туристскую деятельность студен-
тов с первого года обучения; кооперации усилий преподавателей и студентов в разработ-
ке и реализации совместных научных проектов, экскурсионных услуг населению, поиске но-
вых направлений повышения эффективности внутреннего туризма для активного включе-
ния в конкурсы научных программ и грантов; необходимость сочетания методов реального 
и виртуального обучения с использованием дистанционных технологий, виртуальной сре-
ды, искусственного интеллекта, профессиональных симуляторов и тренажеров; целесоо-
бразность ориентации на продуктивные, практико-ориентированные и интерактивные 
методы активизации личностного и группового потенциала; командной работы по подго-
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товке и продвижению туристского продукта; системного единства образования и воспи-
тания студентов. 

Доказывается важность создания на базе учебного хозяйства аграрного университе-
та создание экологического кластера и базы сельского туризма как малых инновационных 
предприятий для прохождения практики и волонтерской деятельности студентов по раз-
витию практических навыков профессиональной и научно-исследовательской деятельно-
сти в течение всего процесса обучения. Анализируются возможности применения в учеб-
ном процессе иммерсивной технологии как систем организационных, методических, дидак-
тических и технологических условий, обеспечивающих погружение в виртуальную (расши-
ренную) обучающую среду с помощью специальных программных продуктов и приложений.

Делаются выводы, что инновационные подходы к организации обучения студентов 
направления подготовки «Туризм» представляют собой не только новые возможности по-
иска, получения и представления учебной информации, но и позволяет усилить профессио-
нальное развитие преподавателей и студентов университетов как субъектов образова-
тельного процесса.

Ключевые слова: направление подготовки «Туризм», инновационные подходы, педа-
гогические особенности, методика преподавания, иммерсивная технология обучения. 
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INNOVATIVE APPROACHES AND TECHNOLOGIES OF TEACHING 
STUDENTS IN THE DIRECTION OF TRAINING “TOURISM”

Annotation. The purpose of the article is to analyze the necessary conditions, technologies, 
pedagogical and didactic methods of teaching students in the direction of training 43.03.02 «Tour-
ism». The situation of the development of technologization and digitalization of the industry is noted, 
which imposes requirements on the professional qualities of graduates, who will be mainly involved 
in the workplace in solving the following types of tasks: organizational and managerial, design, tech-
nological, service and research. The approaches and innovative technologies of education are con-
sidered, which allow solving the problem of the effective development of professional thinking and 
the development of the necessary competencies for working in the tourism sector.
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The necessity of applying the following principles is substantiated: competence-based ap-
proach; subject orientation of functional activity and research work of students under the guidance of 
teachers and successful representatives of the industry; practice-oriented learning and inclusion in 
tourism activities of students from the first year of study; cooperation between the efforts of teachers 
and students in the development and implementation of joint scientific projects, excursion services to 
the population, the search for new directions for increasing the efficiency of domestic tourism for 
active inclusion in competitions for scientific programs and grants; the need to combine methods of 
real and virtual learning using distance technologies, a virtual environment, artificial intelligence, 
professional simulators and simulators; the expediency of focusing on productive, practice-oriented 
and interactive methods of activating personal and group potential; team work on the preparation and 
promotion of the tourist product; systemic unity of education and upbringing of students.

The importance of creating an ecological cluster and a rural tourism base as small innovative 
enterprises for internships and volunteer activities of students to develop practical skills of profes-
sional and research activities during the entire learning process is proved. The possibilities of using 
immersive technology in the educational process as a system of organizational, methodological, di-
dactic and technological conditions that provide immersion in a virtual (extended) learning environ-
ment with the help of special software products and applications are analyzed.

It is concluded that innovative approaches to organizing the training of students in the field of 
study «Tourism» represent not only new opportunities for searching, obtaining and presenting edu-
cational information, but also enhance the professional development of university teachers and stu-
dents as subjects of the educational process.

Key words: direction of training «Tourism», innovative approaches, pedagogical features, 
teaching methods, immersive learning technology.

П
роблема подготовки высококонкурент-
ных на рынке труда специалистов ста-
вит перед образовательными органи-

зациями высшего профессионального образова-
ния задачу повышение качества учебно-воспита-
тельного процесса [1, с. 2754]. Решение данной 
стратегической установки предполагает следую-
щие приоритетные направления деятельности 
вузов:

- усиление соответствия содержания обра-
зовательных программ требованиям работодате-
лей и современным вызовам;

- повышение удовлетворенности обучением 
студентов и рост трудовой мотивации преподава-
телей;

- развитие высокоразвитой информацион-
ной и материально-технологической базы учеб-
ного процесса;

- создание адекватных специализации обу-
чающихся методических технологий, личностно- и 
профессионально развивающих форм обучения 
студентов;

- усиление практической ориентации, про-
филизации и интеллектуализации образования;

- развитие социального партнерства по 
схеме «университет – образовательные и науч-
ные организации – органы государственной вла-
сти и местного самоуправления».

Целью статьи является анализ необходимых 
технологий и особенностей методики преподава-
ния дисциплин студентам направления подго-
товки 43.03.02 «Туризм». Данная отрасль явля-
ется клиентцентрированной, технологизируется и 

цифровизируется быстрыми темпами, и выпуск-
ники должны быть готовыми к творческой работе и 
активным коммуникациям с партнерами и клиен-
тами в реальной и виртуальной среде. Выпуск-
ники направления подготовки «Туризм» будут пре-
имущественно включены на рабочем месте в 
решение следующих типов задач: организацион-
но-управленческой, проектной, технологической, 
сервисной и исследовательской. Исходя из этого и 
должна выстраиваться система педагогических, 
дидактических и методических инструментов фор-
мирования универсальных и профессиональных 
компетенций студентов, обучающихся по этой 
специальности [8, с. 226].

Учитывая специфику профиля подготовки, 
на наш взгляд, подходы к обучению студентов 
должны строиться на следующих педагогических 
и дидактических принципах:

- компетентностного подхода;
- субъектной ориентации функциональной 

деятельности и научно-исследовательской 
работы студентов под руководством преподавате-
лей и успешных представителей отрасли;

- практико-ориентированного обучения и 
включения в туристскую деятельность студентов 
с первого года обучения;

- кооперации усилий преподавателей и сту-
дентов в разработке и реализации совместных 
научных проектов, экскурсионных услуг населе-
нию, поиске новых направлений повышения 
эффективности внутреннего туризма для актив-
ного включения в конкурсы научных программ и 
грантов;
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- сочетания методов реального и виртуаль-
ного обучения с использованием дистанционных 
технологий, виртуальной среды, искусственного 
интеллекта, профессиональных симуляторов и 
тренажеров;

ориентация на продуктивные, практико-ори-
ентированные и интерактивные методы активиза-
ции личностного и группового потенциала;

- командной работы по подготовке и продви-
жению туристского продукта;

- системного единства образования и воспи-
тания студентов.

Рассмотрим инновационные технологии 
образования, позволяющие решить проблему 
эффективного развития профессионального 
мышления и развития необходимых компетенций 
для работы в туристской сфере.

В первую очередь, необходимо на базе учеб-
ного хозяйства аграрного университета создание 
экологического кластера и базы сельского туризма 
как малых инновационных предприятий для про-
хождения практики и волонтерской деятельности 
студентов по развитию практических навыков про-
фессиональной и научно-исследовательской дея-
тельности в течение всего процесса обучения.

Вторым важным условием формирования 
профессиональных компетенций является приме-
нение в образовательном процессе университета 
иммерсивной технологии обучения (от. англий-
ского слова immersion – погружение). Технология 
начала применяться в киноиндустрии и военной 
промышленности, начиная со второй половины 
прошлого века, а в XXI веке стала активно исполь-
зоваться в образовании, медицине, робототех-
нике, компьютерных играх, дизайне, маркетинге, 
рекламе, искусстве, строительстве, туризме, бан-
ковской системе, ритейле и других сферах [5; 13].

Иммерсивная технология представляет 
собой систему организационных, методических, 
дидактических и технологических условий, обе-
спечивающих погружение в виртуальную (расши-
ренную) обучающую среду с помощью специаль-
ных программных продуктов и приложений 
(VR-приложения для смартфонов), а также иммер-
сивных устройств (очки, перчатки-контроллеры, 
виртуальные инсталляции, наушники, шлемы и 
другое оборудование) для формирования универ-
сальных и профессиональных компетенций сту-
дентов [10].

Достоинствами погружения в интерактивную 
среду выступают: интерактивность, наглядность, 
информативность, безопасность, импровизация, 
а главное – результативность приобретения необ-
ходимых навыков в увлекательной для обучаю-
щихся форме.

Подчеркнем, что данная технология обеспе-
чивает субъектный подход к обучению в ходе 

погружения в профессиональную деятельность 
как в виртуальном пространстве, так и в рамках 
искусственно смоделированной реальности. 
Отработка необходимых навыков происходит в 
игровом режиме и с элементами суггестивного 
влияния, что приводит к более высоким образова-
тельным результатам и формированию ключевых 
профессиональных компетенций. Таким образом, 
иммерсивная технология предполагает реализа-
цию продуктивной модели обучения, позволяю-
щей развивать творческий и интеллектуальный 
потенциал студентов при решении поставленных 
профессиональных и гуманитарных задач.

Геймификация образовательного процесса 
позволяет эффективно формировать как теорети-
ческие, так и практические навыки благодаря 
симуляции реальных ситуаций и синергии влия-
ния проблемного обучения с мультимедиа форма-
том на современных студентов как субъектов 
познавательного процесса [6; 7].

Методика сторителлинга, основанная на 
использовании обучающего и воспитательного 
потенциала нарративной информации (легенд, 
мифов, преданий, притч, городских историй и рас-
сказов очевидцев событий), активно используется 
преподавателями на занятиях. Данная методика 
восходит к парадигмальной концепции диалога 
как интерсубъективного взаимодействия, разра-
ботанная в творчестве М.М. Бахтина – основопо-
ложника философии языка и речи [2, с. 30]. По 
мнению мыслителя, «живое событие бытия» по 
природе своей диалогично, универсально, интер-
текстуально, процессуально и субъектно, поэтому 
усиливает субъективную ценность контента, фор-
мирует культуру и этику поступка человека [3, с. 
299].

Методика современного сторителлинга стро-
ится на принципах мультимодальности и трансме-
дийности, что предполагает усиление процесса 
нарративизации через использование в обучении 
визуальных и аудиовизуальных образов и контек-
стов.

Так в дисциплинах, «история России», «исто-
рия туризма», «культурология», «религиоведе-
ние», «туристское краеведение», «культурно-и-
сторические центры России» эффективно приме-
нение методики иммерсивного сторителлинга, 
которая позволяет визуально и аудиально погру-
зить человека в ту или иною историческую и куль-
турную эпоху, дать возможность понять то или 
иное событие через взаимодействие с историче-
скими персонажами. Непосредственное присут-
ствие и возможность активно влиять на все проис-
ходящее в виртуальной реальности, создает эмо-
циональную вовлеченность студентов в образова-
тельный процесс и повышает интерес к учебным 
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дисциплинам, а также закладывает основу для 
самостоятельного их дальнейшего изучения. 

Виртуальные экскурсии в 3d-формате по 
музеям, историческим достопримечательностям, 
городам и странам, помогают студентам направ-
ления подготовки 43.03.02 «Туризм» не только 
освоить учебный материал, но и формируют про-
фессиональную и общую культуру, расширяют 
кругозор, усиливают учебную мотивацию и повы-
шают интерес к обучению [4; 9, с. 300; 11, с. 138].

В заключение отметим, что современные 
подходы к совершенствованию учебно-воспита-
тельного процесса эффективны в системном вза-
имодействии с проблемными лекциями в диалого-
вом режиме, практическими занятиями с элемен-
тами инновационных и деловых игр, тренингов, с 
применением методик: case-study, мозгового 
штурма, матрицы идей, конструктивного кон-
фликта, графического способа представления 
информации, метода Дельфи и других приемов, 
повышающих способность к мобилизации креа-
тивных и интеллектуальных качеств студентов 
[12, с. 163].

Внедрение инновационных технологий пред-
полагает беспрецедентное информационно-тех-
нологическое обеспечение учебно-воспитатель-
ного процесса образовательных организаций. 
Кроме того, нужен штат IT-специалистов, помога-
ющих преподавателям проектировать сценарии 
иммерсивных занятий и помогать в их проведе-
нии. Выход из этой ситуации возможен при усло-
вии грантовой поддержки университетов, а также 
привлечения в качестве волонтеров студентов, 
продвинутых в информационных технологиях, 
использовании в учебном процессе бесплатных 
платформ и онлайн экскурсий, создания межуни-
верситетского сетевого обмена виртуальными 
учебными материалами. 

Можно констатировать, что инновационные 
подходы к организации обучения студентов 
направления подготовки «Туризм» представляют 
собой не только новые возможности поиска, полу-
чения и представления учебной информации, но и 
позволяет усилить профессиональное развитие 
преподавателей и студентов университетов как 
субъектов образовательного процесса.
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Д
ошкольный возраст – это этап в разви-
тии социального пространства челове-
ческих отношений через общение с 

близкими взрослыми, а также через игру и реаль-
ные отношения со сверстниками.

Дошкольный возраст начинается с измене-
ния ведущей деятельности –появляется ролевая 
игра. Взрослый становится эталоном, образцом 

подражания. В игре моделируются отношения, 
происходит развитие общих и специфических спо-
собностей ребенка.

В младшем дошкольном возрасте (3-5 лет) 
сохраняется особенность раннего возраста – 
потребность во взрослом. Но взрослый выступает 
уже не «носителем» предметного мира, а законо-
дателем норм и правил поведения. Ребенок овла-
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девает различными способами взаимодействия с 
другими людьми.

В исследованиях B.C. Мухиной [2], Л.А. Вен-
гера [3], О.М. Дьяченко [4], Е.О. Смирновой [5], 
С.Г. Якобсон [6], Л.А.Парамоновой [7] и других, 
отмечаются следующие особенности детей млад-
шего дошкольного возраста:

– возникает интерес и желание вести здоро-
вым образ жизни – выполнять гигиенические про-
цедуры, режим дня, совершенствовать движения;

– происходит дальнейший рост и развитие 
детского организма, совершенствуются все мор-
фофункциональные системы;

– интенсивно развиваются моторные функ-
ции возрастает двигательная активность (на про-
тяжении пребывания в дошкольном учреждение 
объем двигательной активности составляет 10-14 
тысяч условных шагов, интенсивность – до 40-55 
движении в минуту;

– движения детей имеют преднамеренный и 
целеустремленный характер.

Много фантазирует, используя символиче-
ское средство – речь [7, с. 76].

Символическая функция – качественно 
новое достижение в умственном, познавательном 
развитии ребенка младшего дошкольного воз-
раста – знаменует собой зарождение внутреннего 
плана мышления, который нуждается во внешних 
опорах (игровых, изобразительных, веществен-
ных символах):

– ребенку свойственен наивный антропом-
орфизм, по его мнению, все окружающие пред-
меты способны «думать» и «чувствовать», как он 
сам;

– ребенок – реалист, для него реально все, 
что существует;

– ему свойственен эгоцентризм, он не умеет 
видеть ситуацию глазами другого, всегда оцени-
вает ее со своей точки зрения;

– возрастает интерес к сверстникам, осозна-
ние своего положения среди детей [7, с. 42].

Ребенок становится более самостоятель-
ным, инициативным. Взрослый в специфических 
видах детской деятельности развивает творче-
ство детей, желание экспериментировать, активно 
познавать и преобразовывать вещи, материалы, 
создавать свой оригинальный продукт.

Свобода поведения детей 3-5 лет не исклю-
чает формирование у детей чувства осторожно-
сти, привитие ему знаний основ безопасности.

В исследованиях Н.Л. Фигурнна, Н.М. Акса-
риной, Д.А. Фонарева, О.Л. Печора, С.Л. Новосе-
ловой, Л.П.Павловой, Э.Г.Пилюгиной, 
Г.Г.Филипповой и других, психолого-педагогиче-
ские особенности рассматриваются под углом 
зрения важности общения ребенка и взрослого в 
предметной деятельности.  В старшем дошколь-

ном возрасте (от 5 до 7 лет) все психолого-педаго-
гические особенности личности ребенка стано-
вятся более содержательными: существенно 
повышается уровень произвольности и свободы 
поведения [8, с. 83]. Появляется более адекват-
ная оценка успешности в разных видах деятель-
ности и стойкая мотивация достижения. Фактиче-
ское складывание личности (А.Н.Леонтьев) свя-
зано с устойчивым соотношением мотивов. Про-
исходит их соподчинение, т.е. иерархия мотивов. 
На этой основе формируется воля и произволь-
ность старшего дошкольника [1].

В работах А.В.Запорожца, Е.П. Арушановой, 
Л.А. Парамоновой, Л.А.Венгера, В.С.Мухиной, 
Т.А.Куликовой, С.А.Козловой, М.И.Лисиной, С.Г.Я-
кобсон, Е.О.Смирновой и многих других раскрыты 
следующие особенности детей старшего дошколь-
ного возраста:

– возникают первичные этические инстан-
ции: формируется моральное сознание и мораль-
ные оценки, складывается моральная регуляция 
поведения, интенсивно развиваются социальные 
и нравственные чувства. В сюжетно- ролевой игре 
происходит присваивание различных нормативов. 
Соблюдение норм, правил становится одним из 
важнейших критериев, которыми ребенок оцени-
вает всех людей формируется «внутренняя пози-
ция» (С.Г.Якобсон, М.И.Лисина), желание помочь 
сочетается со сравнением себя с литературными 
героями, сверстниками. Внутренняя общность 
(Е.О.Смирнова) делает возможными как активно 
– действенное сопереживание, так и взаимопом-
ощь, содействие другому;

– самосознание ребенка сочетается с само-
познанием, собственной индивидуальности, 
самоценности. Охотно помогая сверстникам дети 
не воспринимают чужие успехи как свое пораже-
ние;

– преобладает оценочное, объектное отно-
шение к себе и другим. Это порождает постоянное 
самоутверждение, демонстрацию своих досто-
инств, их аргументирование [5, с. 90].

Все это может вызвать проблемные формы 
межличностных отношений (повышенная кон-
фликтность, неуверенность в себе, застенчивость, 
агрессивность). В работах Е.Е.Кравцовой, Н.И. 
Гуткиной, К.Н.Поливановой, Г.М.Ивановой и дру-
гих возраст 6-7 лет называют возрастом «вытяги-
вания» (ребенок быстро вытягивается в длину) 
или возрастом смены зубов (к этому времени 
обычно появляются первые постоянные зубы) – 
развивается кризис 7 лет [9 c. 106].

Психологи Л.А.Венгер, В.С.Мухина считают, 
что к особенностям шестилетних детей можно 
отнести следующие варианты позиционной 
направленности (их отношение к задаче и 
взрослому):
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– игровая позиция (ориентация на материал, 
с которым необходимо действовать, а не на усло-
вия, и свободное игровое варьирование, низкий 
уровень внимания к образцам и указаниям взрос-
лого);

– учебная позиция (стремление к понима-
нию и уточнению условий, высокий уровень само-
стоятельности, внимания, оценивания, конкрети-
зации, обращение за помощью к взрослому в слу-
чае затруднения);

– коммуникативная позиция (требующая 
перевода к ситуационному общению, уход от 
задачи, попытка увести взрослого на другие темы) 
[3, с. 132].

Таким образом, стоит отметить, что в 
дошкольном возрасте под влиянием взрослых 
ребенок усваивает моральные нормы. У него фор-
мируется правильное поведение в коллективе, 
появляется самосознание, самооценка, самокон-
троль, развивается эмоциональная и волевая 
сфера и мотивация деятельности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. Формирование аналитического мышления обучающихся является одним 
из главных направлений в работе преподавателя, что позволяет впоследствии более эф-
фективно адаптироваться к своей будущей специальности. На практических занятиях 
преподаватель использует аналитическую [3, с. 66] информацию организаций АПК, а также 
информацию с официальных сайтов министерств и ведомств. То есть обучение происхо-
дит на материалах, приближенных к реальной практической деятельности, обеспечивает-
ся самостоятельность работы студентов при проведении расчетов, происходит обмен 
мнениями и коллективное принятие решений. Таким образом, реализуется практико-ори-
ентированный подход, приближенный к фактическому состоянию исследуемого объекта [8, 
с. 201]. Полученные на практических занятиях знания, умения и навыки в дальнейшем мо-
гут быть применены и в написании дипломной работы. В результате решение подобных 
задач на практических занятиях поможет студентам осознать общие задачи, основопола-
гающие принципы, функции и особенности дисциплины «Организации производства на 
предприятиях АПК» [2, с. 69], а также ее место и значение в хозяйственной деятельности 
предприятия.
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ко-ориентированный подход.

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-4-327-334
NIION: 2018-0076-4/23-278
MOSURED: 77/27-023-2023-4-278



328

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

MALKOVA Yulia Vadimovna,
Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor of Accounting and Audit Department 
Ural State Agrarian University,

Yekaterinburg

KOT Ekaterina Mikhailovna,
Head of the Department of Accounting and Auditing,
Doctor of Economics Ural State Agrarian University,

Yekaterinburg

GORBUNOVA Olesya Sergeevna,
Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor of Accounting and Audit Department
Ural State Agrarian University,

Yekaterinburg

PILNIKOVA Irina Fedorovna,
Senior Lecturer of the Department of Accounting

and Auditing of the Ural State Agrarian University,
Yekaterinburg

PETRYAKOVA Svetlana Viktorovna,
Senior Lecturer of the Accounting and Auditing Department

of the Ural State Agrarian University,
Yekaterinburg

IMPROVING STUDENTS’ COMPETENCIES IN THE LEARNING 
PROCESS

Annotation. The formation of analytical thinking of students is one of the main directions in the 
work of the teacher, which allows later to adapt more effectively to their future specialty. In practical 
classes, the teacher uses analytical [3, p. 66] information from agricultural organizations, as well as 
information from official websites of ministries and departments. That is, the training takes place on 
materials that are close to real practical activities, the independence of students’ work during calcu-
lations is ensured, opinions are exchanged and collective decision-making takes place. Thus, a 
practice-oriented approach is implemented, which is close to the actual state of the object under 
study [8, p. 201]. The knowledge, skills and abilities acquired in practical classes can be further ap-
plied in writing a thesis. As a result, solving such problems in practical classes will help students to 
understand the general tasks, fundamental principles, functions and features of the discipline “Or-
ganization of production at agricultural enterprises” [2, p. 69], as well as its place and importance in 
the economic activity of the enterprise.

Key words: competencies, analytical thinking, student, teacher, task, knowledge, logical think-
ing, specialty, situation modeling, practice-oriented approach.

Г
лавной задачей преподавателя явля-
ется сформировать компетенции у сту-
дентов в зависимости от требований 

работодателей к будущим специалистам, а также 
развить способность аналитически мыслить. 
Практико-ориентированный подход является наи-
более эффективным для решения данной про-
блемы. В работе преподаватель может использо-
вать аналитическую информацию предприятий, 
[1, с. 35] а также информацию открытого доступа. 
В результате, через интерактивные методы обуче-

ния, [4, c. 2] реализуется практико-ориентирован-
ный подход.

При обучении студентов экономического 
направления основной проблемой является фор-
мирование компетенций посредством аналитиче-
ского мышления. Как показывает практика для 
большинства студентов при сдаче экзамена 
(зачета) достаточно выучить формулы. При этом в 
большинстве случаев отсутствует осмысление 
при расчетах тех или иных показателей. За циф-
рами студент должен видеть сущность данного 
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явления. В результате переходя на следующий 
курс или при изучении другой дисциплины, обуча-
ющийся забывает основные понятия и методику 
расчета [1, с. 35]. Например, при повторении прой-
денного материала такого как затраты труда, тру-
доемкость, формирующей компетенцию «способ-
ность аналитически мыслить», обнаруживается, 
что формулы для расчета многие студенты не 
помнят, так как не было представления для чего 
они изучались, что приводит к повторению мате-
рила и затратам времени на изучение показате-
лей.

Представленная ниже задача на тему «Спро-
ектировать модель фермерского хозяйства как 
формы малого предпринимательства», была 
предложена студентам 2 курса направления под-
готовки «Экономика» при изучении дисциплины 
«Организация производства на предприятиях 
АПК», с целью повторения пройденного матери-
ала и формирования новых компетенций.

Исходные данные [5, с. 56]:
1. Семья из 8 человек, каждый из которых 

имеет земельную долю по 10 га, решила вести 
фермерское хозяйство (при необходимости с при-
влечением наемной рабочей силы) по следующим 
направлениям деятельности:

- молочное производство – 50 коров:
- выращивание молодняка крупного рогатого 

скота – 100 голов.

- производство картофеля – 120 тонн.

2. Определились между собой о следующем 

распределении обязанностей:

- жена, две дочери, сын и сноха – обслужи-

вание животных;

- два зятя и отец – глава хозяйства – выпол-

нение полевых механизированных работ.

3. Годовой фонд рабочего времени каждого 

члена хозяйства – 2100 чел.-час. (Из которых 

глава хозяйства половину затрачивает на управ-

ление).

4. Трудоемкость обслуживания 1 головы 

животных в год:

- дойное стадо – 210 чел.-час.

- молодняка крупного рогатого скота – 52 

чел.-час.

Требуется определить:

1. потребность животных в кормах, исходя из 

принятых норм кормления;

2. общую потребность в продукции растени-

еводства;

3. потребность в материальных ресурсах и 

труде как активной функциональной составляю-

щей производственной системы.

1. Определить потребность животных в кор-

мах, исходя из принятых норм кормления 

(таблица 1).

Таблица 1 – Расчет потребности животных в кормах

Корма

Дойное стадо Молодняк КРС Стра-ховой 
запас,

%

Общая 
потре-

бность,

ц
на 1голову, ц всего, ц

на 
1голову, ц

всего, 
ц

Концентраты 18 22 8,5

Сено 15 10 15,0

Сенаж 45 25 15,0

Зеленые корма 60 20 -

2. Определить общую потребность в продук-

ции растениеводства, используемую:

- на корма;

- на другие потребности (семена, на питание 

семьи, натуроплата и продажа наемным работни-

кам, реализация, создание резервов и др.

Исходя из общей потребности в продукции 
растениеводства и планируемой (введенной в 
расчет) урожайности сельскохозяйственных куль-
тур определяются посевные площади под ними, 
чтобы общая потребность была обеспечена при-
ходом продукции за счет выращенного урожая 
(таблица 2).



330

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Таблица 2 – Расчет посевных площадей сельскохозяйственных культур

Культуры

Потребность в продукции, ц

Урожайность, ц/
га

Посевные 
площади, 

га

Озимая рожь на:

- зеленый корм 1000 - - - 75

- семена - 30 - - 20

Яровые зерновые 400 50 100 30

Однолетние травы 
на зеленый корм

2500 - - - 100

Многолетние травы 
на:

- зеленый корм 1500 - - - 150

- на сенаж - - - 150

- на сено - - - 25

Картофель - 120 80 1000 300

Овощи - - 100 - 350

Итого - - - - - -

Примечания к расчету:
- потребность в зеленых кормах обеспечивается за счет озимой ржи однолетних различных сроков 

посева и многолетних трав; их распределение по культурам введено в расчет;
- при определении площади многолетних трав на сенаж урожайность приведена в зеленой массе, 

а выход сенажа от закладываемой для него массы составляет 50%.

3. Определить потребность в материальных 
ресурсах и труде как активной функциональной 
составляющей производственной системы.

Определяется состав машинно-тракторного 
парка, потребность в труде (в т.ч. в наемном) для 
растениеводства и животноводства. Потребность 

в труде сопоставляется с его фактическим нали-
чием.

3.1 Состав машинно-тракторного парка 
определяется исходя из следующих условий и 
нормативов, показатели представлены в таблице 
3 [6, c. 71].

Таблица 3 – Расчет потребности в технике

Наименование машин

Расчетные площади
Годовая 

нагрузка на 
машину, га

Требуется 
машин, шт

наименование га

Тракторы:

- ВТ-300
пашня 350

- МТЗ пашня 110
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Плуги площадь 
обрабатываемой 

пашни*

170

Культиваторы 280

Сеялки зерновые
посевы зерновых и 

однолетних трав
130

Комбайны:

- зерноуборочные
зерновые 200

- кормоуборочные
площади на сенаж 

и сено
80

Автомобили грузовые
грузооборот, 

т-км
90000 30000

*Обрабатываемая пашня не включает в себя площади под многолетними травами; их срок исполь-
зования рассчитан на 3-5 лет.

3.2 Потребность в труде по растениеводству 
определяется исходя из норм затрат труда на 1 га 

возделываемых сельскохозяйственных культур 
(таблица 4).

Таблица 4 – Расчет потребности в труде по растениеводству

Культуры и их использование Площадь, га

Нормы затрат 
труда на 1 га, чел.-

час.

Затраты труда на 
всю площадь,

чел.-час.

Озимая рожь на:

- зеленый корм 6,2 1,5

- семена 9,5 6,0

Яровые зерновые 8,5 5,0

Однолетние травы на зеленый корм 9,5 0,5

Многолетние травы на:

- зеленый корм 8,0 0,5

- сенаж 20,5 1,5

- сено 22,0 3,0

Картофель 75,0 35,0

Овощи 75.0 65,0

ИТОГО, чел.-час. - - -
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Составить баланс труда в растениеводстве и сделать соответствующие выводы и высказать сооб-
ражения (таблица 5).

Таблица 5 – Расчет баланса труда по растениеводству

Потребность в труде, 
чел.-час.

Обеспеченность тру-
дом, чел.-час.

Потребность в наемном труде

чел.-час.
наемных работников, 

чел.

3.3 Потребность в труде по животноводству определяется исходя из трудоемкости обслуживания 
головы (таблица 6).

Таблица 6 – Расчет потребности в труде по животноводству

Группы животных
Поголовье, 

гол.

Трудоемкость 
обслуживания 

1гол,

чел.-час.

Общие 
затраты 
труда,

чел.-час.

Кол-во обслужива-
ющего персонала,

чел.

Дойное стадо, гол.

Молодняк крупного рогатого 
скота, гол.

Итого требуется труда,

чел.-час.
- -

Фактически имеется,

чел.-час.
- -

Дефицит (или избыток рабочей 
силы), чел.

3.4 Потребность в семенах и удобрениях 
(рассчитывается исходя из норм высева семян на 
1 га и норм внесения удобрений в кг д.в. с пересче-

том на физический вес с учетом вносимых видов 
удобрений) – таблица 7.

Таблица 7 – Расчет потребности в семенах и удобрениях

Культура
Площадь, 

га

Норма 
высева 

семян, ц/га

Всего 
семян, 

ц, кг

Норма внесения 
удобрений, кг 

д.в., га

Количество 
удобрений, т

N P K

Озимая рожь на зеленый 
корм

13,3 2,5

N=100

P=90

К=80
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Озимая рожь на зерно 1,5 2,5

N=90

P=70

К=60

Яровые зерновые 130,4 2,5

N=90

P=80

К=70

Однолетние травы на зеле-
ный корм

25,0 3,0

N=60

P=70

К=40

Многолетние травы (всего) 163,3 10 кг/га

N=90

P=70

К=80

Картофель 4,0 30

N=90

P=90

К=110

Овощи, в т.ч.:

- морковь

0,3

15 6 кг/га
N=80

P=80

К=120- свекла 15 10 кг/га

*Азотное удобрение – аммиачная селитра – содержание д.в. – 34,6%. Фосфорное удобрение – 
суперфосфат двойной гранулированный – 45% д.в. Калийное удобрение – калий сернокислый – 50% 
д.в.

Решение данной практической задачи тре-
бует логического мышления, а также знаний фор-
мул по дисциплине «Экономика сельскохозяй-
ственных предприятий». Многие студенты были 
не готовы к проверке остаточных знаний несмотря 
на то, что задача достаточно простая. Постоянное 
моделирование подобных ситуаций позволяет к 
концу изучения дисциплины «Организация произ-
водства на предприятиях АПК» решать и более 
сложные задачи [1, с. 36].

Чтобы решить эту проблему – формирова-
ние компетенций у студентов при реализации 
учебной программы, преподавателю рекоменду-
ется применять в процессе обучения:

- интерактивные и активные методы обуче-
ния [7];

- многофакторные модели, каждый из факто-
ров модели позволит обучающемуся осмыслить 
свои учебные действия и научиться анализу;

- в начале занятия уделять время повторе-
нию пройденного материала, основных формул.
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acquisition by schoolchildren of the experience of successful actions, mastering effective behavioral 
strategies. 

Key words: creative thinking, creativity, skills of the XXI century, functional literacy, prac-
tice-oriented tasks.

С
овременная ситуация в обществе свя-
зана с глобальными социальными 
трансформациями, с воздействием на 

личности и социальные процессы новых факто-
ров, в том числе, технологического характера [5, 
с. 32]. Происходящие процессы заставляют обра-
тить особое внимание на вопросы, связанные с 
человеком, его поведением, воспитанием, мыш-
лением.

В условиях постоянно меняющегося мира и 
стремительного развития технологий, развитие 
креативного мышления является одной из перво-
степенных задач. Способность мыслить креа-
тивно помогает человеку решать проблемы раз-
ного характера, преодолевать новые вызовы, 
изменять окружающую действительность и дости-
гать в её преобразовании лучших результатов.  На 
данный момент не существует единой трактовки 
креативного мышления, что обусловлено различ-
ными подходами к данной проблематике [1]. В 
Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования одной 
из главных задач является формирование функ-
циональной грамотности [6, с. 20].  Задача школы 
сегодня - подготовить учащихся к адаптации в 
современном мире, сформировать мобильную 
личность, способную при необходимости быстро 
менять профессию, осваивать новые социальные 
роли и функции, быть конкурентоспособным, поэ-
тому так важно развивать функциональную гра-
мотность, составляющей которой служит креатив-
ность. В исследовании PISA дается следующее 
понятие креативного мышления: «способность 
продуктивно участвовать в процессе выработки, 
оценки и совершенствовании идей, направленных 
на получение инновационных и эффективных 
решений, нового знания, эффектного выражения 
воображения» [7, с. 325].

Проблема развития креативности интересо-
вала как зарубежных исследователей (Дж. Гил-
форд, Э.П. Торренс, Р. Стерберг, Г. Айзенк, Д. 
Векслер, К. Роджерс и др.), так и отечественных 
(Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, А.В. Моро-
зов, Л.Б. Ермолаева – Томина, Н.А. Авдеенко, Г.С. 
Ковалева, О.Б. Логинова и др.). Существует мно-
жество методов и приемов развития креативно-
сти, но их необходимо привести в систему, чтобы 
целенаправленно формировать креативное мыш-
ление от урока к уроку. Гармонично встроенная в 
учебный процесс серия заданий по развитию кре-
ативного мышления способствует приобретению 

школьниками опыта успешных действий, овладе-
нию эффективными стратегиями поведения.  

Зачастую педагог сталкивается с незаинте-
ресованностью учеников в предмете. Недостаточ-
ная ориентированность учебного процесса на 
формирование ключевых компетенций может сни-
жать мотивацию школьников к познанию в усло-
виях постоянно меняющегося мира. Грамотное 
использование современных методов развития 
креативного мышления позволяет решить данную 
проблему.     

Подростковый возраст – это уникальный 
период в становлении личности, когда наблюда-
ется большее проявление собственной инициа-
тивы, формируется абстрактное мышление, под-
ростки становятся творческими, подвижными, 
любознательными, сталкиваясь с проблемой, 
пытаются найти несколько решений, способны 
выдвигать гипотезы, применяют способности 
воображения в определенной жизненной ситуа-
ции, способны к рефлексивному мышлению. Учи-
телю важно создавать условия для проявления их 
инициативы, возможности проявить себя в раз-
личных видах деятельности [8]. Как утверждает 
Н.А. Авдеенко, в современной педагогической 
практике следует применять такие формы учеб-
ной работы, которые бы способствовали продуци-
рованию идей обучающимися, задания, направ-
ленные на совместные решения проблемы [1]. 

Следовательно, учителю необходимо в про-
цессе развития креативного мышления обучаю-
щихся: применять различные приемы и методы, 
самому быть творческой личностью, развивать 
самостоятельность обучающихся, создавать ситу-
ации выбора [4].  Таким способом, стимулирую-
щим развитие креативного мышления обучаю-
щихся на уроках истории в VII классе, могут быть 
специально разработанные к уроку задания, соот-
ветствующие изучаемой классом темы курса.

Одним из примеров такого задания, может 
послужить «Настольная игра» по изучению лично-
стей периода Смуты. 

Ученики VII класса создали настольную 
игру по Смутному времени. Целью игры явля-
ется изучение исторических личностей этого 
времени. Ознакомьтесь с данной игрой. Сыграли 
ли бы вы в данную игру? Если да, что вам понра-
вилось с ней? Если нет, что бы вы изменили? 

Ход игры. Каждый участник игры получает 
карточку с исторической личностью. Переворачи-
вает ее себе так, чтобы было хорошо видна сама 
личность. Вторая часть карт представляет собой 
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набор исторических фактов о личностях. На одной 
карте могут быть представлены несколько истори-
ческих фактов, относящихся к разным личностям.  
Одна карта из этой колоды кладется на середину 
стола. Участнику игры необходимо найти на этой 
карте факт о его исторической личности как можно 
быстрее. Если участник нашел и назвал историче-
ский факт о его личности, он забирает карту себе. 
В конце игры учитель выдает каждому участнику 
карты с фактами об исторических личностях, кото-

рые были задействованы в ходе игры. Каждый 

проверяет правильность подобранных им фактов. 

Выигрывает тот игрок, который больше всех 

набрал карт с правильными фактами о его лично-

сти.

Придумайте свою игру изучения историче-

ских личностей периода Смутного времени: про-

пишите ход игры. 

Критерии оценивания настольной игры: 

5 баллов  

Цель настольной игры – изучение исторической лично-
сти в период Смутного времени; 

представленная игра не содержит фактических ошибок; 

четко прописан ход игры; 

игра может быть реализована на уроке истории. 

3 балла 

Представленная настольная игра не имеет цели изуче-
ния исторической личности Смутного периода в исто-
рии России ИЛИ цель игры – изучение Смутного вре-
мени в целом;  

ход игры прописан недостаточно четко; 

 возникают сложности реализации игры в процессе 
урока истории 

0 баллов 
Задание не выполнено полностью ИЛИ задание выпол-
нено по другой теме 

Данная игра может быть реализована на 
уроке – обобщения по разделу «Смута в России». 
Целесообразно обучающимся сначала самим 
сыграть в игру, предложенную в задании, а затем 
создать собственную настольную игру (прописать 
ход игры) для обучающихся VII класса. 

Если обучающиеся имеют трудности в соз-
дании собственной настольной игры, учитель 
может упростить им работу следующим образом: 
представить правила уже известных настольных 
игр (домино, лото, монополия, Alias, тетрис и др.), 
которые нужно переделать. Обучающиеся само-
стоятельно могут найти правила любой из этих 
игр в Интернете и переделать их под свою цель. 

 Целесообразно обучающихся познакомить 
заранее с критериями оценивания настольной 
игры. Данное задание, может представлять один 
из этапов проектной деятельности обучающихся. 
Ребята, которые увлекаются настольными играми, 
могут особенно вовлечься в процесс.  

Риски данного задания заключаются в том, 
что обучающиеся могут в течение долгого вре-
мени разрабатывать ход игры (беглость у каждого 
своя). Для того, чтобы данное задание не заняло 
большую часть урока, можно установить тайминг 
в презентации к уроку, чтобы ученики следили за 

тем, сколько времени у них осталось на выполне-

ние задания. 

В следующем задании «Слушаем по радио» 

обучающимся предстоит не только использовать 
материалы учебника, но и информацию Интернет 

– ресурсов. Целесообразно выполнять его в груп-

пах от 3 до 5 человек.  Для выполнения задания 

нужен диктофон и онлайн – инструмент для пре-
зентации подкастов (Padlet, общий google - диск, 

чат). Если обучающимся будет интересен формат 

подкастов, учитель может продолжить с ребятами 

такую деятельность, которая активизирует их 
интерес к истории. Время на выполнение задания 

– 15–20 минут. Если у обучающихся возникли 

трудности с тем, что такое подкаст, можно в каче-

стве примера предложить подкаст на любую из 
тем. 

Недавно в школе начало работать радио 

«История в удовольствие», где обучающиеся 

придумывают подкасты об исторических лично-
стях, событиях и интересных фактах.  Вам 

предстоит создать подкаст о личности Фёдоре 

Алексеевиче и его роли в истории. Воспользуй-

тесь учебником и Интернет – ресурсами для 
создания подкаста. Запишите подкаст на дик-
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тофон. Объединитесь в пары или группы по три 
человека для записи подкаста. 

 *Подкаст – это увлекательный диалог, 
ток-шоу, лекция, история, по форме напоми-

нает телепередачу, обычно представлен в 
виде аудиофайла. 

Интернет – ресурсы для создания подка-
ста: 

  

Критерии оценивания подкаста: 

5 баллов 

Материал изложен в виде подкаста 

Материал изложен с опорой на исторические факты 

Оригинальная подача материала (интервью, ток – шоу, 
лекция, история и др.)

3 балла 
Материал изложен в виде подкаста, но допущено более 
трех фактических ошибок, при этом присутствует ориги-
нальная подача материала 

0 баллов Задание не выполнено или выполнено не по теме 

Задание «Отправимся в путь с Семеном 
Дежневым» направлено на умение выдвигать кре-
ативные идеи. В основе – письменное самовыра-
жение. Его можно использовать на уроке открытия 
новых знаний. 

 В школьном музее планируется темати-
ческая экскурсия о великих географических 
открытиях. Частью экскурсии является исто-
рия о Семене Дежневе. Ученики VII класса решили 
помочь в ее организации, но не знают, как оза-
главить историческую справку о землепроходце. 
Прочтите подготовленную учениками информа-
цию и дайте каждому абзацу креативное назва-
ние, которые бы помогло привлечь внимание 
посетителей музея. 

На данной экскурсии мы пройдем по следам 
Семена Дежнева через всю страну … Вместе 
откроем пролив между Евразией и Северной 
Америкой.  Семен Дежнев посвятил северным 
морям целых 50 лет своей жизни! А вы знали, 
что его называют Русским Одиссеем?  

 XVII век – эпоха великих географических 
открытий. Русь открывала, осваивала и засе-
ляла бескрайние зауральские просторы. Экспе-
диция казака Семена Дежнева в 1648 году поки-
нула устье реки Колымы. Мы вместе с 90 чело-
век на шести судах – кочах вышли в Ледовитый 
океан и взяли курс на восток. Что же нас ждет? 

Ждет нас трудная дорога. Морские волны 
бьют по нашим кочам, да и племена, которые 

встречались по пути, не были дружелюбны к 
нам.  Семену Дежневу приходилось играть и роль 
дипломата, чтобы договориться с племенами.  
Голод и холод сопровождали нас. Мы вот – вот 
надеялись обнаружить перешеек, который бы 
соединял Северную Азию и Америку, но ледяные 
заторы помешали нам сделать это. 

Двум ладьям все – же удалось доплыть до 
пролива, который отделяет Азию от Америки. 
Этот пролив вошел в историю как Берингов, 
хотя экспедитор Беринг открыл этот пролив 
позже Семёна Дежнева. Мы вместе с Семёном 
Дежневым выходим в Тихий океан. Были сильные 
ветра, которые носили нашу ладью по морю, 
пока волны не выкинули её на сушу. Пришлось на 
санях и на лыжах пойти через тундру к устью 
реки Анадырь. Из первопроходцев осталось 
лишь 12 человек. Они и срубили в 1649 г. Анадыр-
ский острог. 

 Вместе с Семёном Дежневым мы соста-
вили карту реки Анадырь и ее притоков. В 
Якутск мы с казачьим атаманом отправились 
лишь в 1662 году. Крайний северный мыс Чукотки 
назвали именем Дежнева. Там ему и поставили 
памятник, как первопроходцу. Путь, который 
мы преодолели с Дежневым, до сих вызывает 
вопросы. Как люди на примитивных суденышках 
смогли пройти тысячи верст в суровом океане? 
Это был не просто поединок с ледяными глы-
бами, это был поединок с Ледовитым океаном! 
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Абзац Название

Первый абзац

Второй абзац 

Третий абзац 

Четвертый абзац 

Пятый абзац 

Критерии оценивания:

3 балла 

Приведены названия, которые бы привлекли внимание 
посетителей музея к личности Семена Дежнева. 

Названия соответствуют содержанию абзаца. 

Названия приведены для каждого абзаца 

2 балла  

Приведены названия, привлекающие внимание посети-
телей, но два и более названия содержат цитаты из 

текста абзацев ИЛИ два и более названий не привлекли 
бы внимание посетителей  

1 балл 

Названия просто обобщают информацию абзаца без 
попыток привлечения внимания посетителей музея, но 
соответствуют содержанию абзаца ИЛИ названия пред-

ставляют собой цитаты из текста абзацев  

0 баллов 
Названия не соответствуют содержанию абзаца ИЛИ 

задание не выполнено 

Данное задание можно усложнить: не давать 
обучающимся готовый текст об экспедиторе 
Семене Дежневе, а попросить их по порядку рас-
положить абзацы и затем озаглавить их.  Задание 
можно выполнять в группе или в паре. Второй 
вариант усложнения задания: ребята могут оза-
главить абзацы, а затем по своим заголовкам при-
думать свою историю о Семене Дежневе или 
создать другие заголовки и историю о Ерофее 
Хабарове (на выбор). 

Задание «Создание гида по искусству 
Симона Ушакова».   Вы являетесь счастливым 

обладателем Пушкинской карты, поэтому вы 

решили пойти на выставку Симона Ушакова. 

Дело в том, что на выставке представлены 

лишь его произведения, но информации о них 

недостаточно. Вам необходимо восполнить про-

белы: создать гид по искусству Симона Ушакова 

для «незнаек», который был бы прост по изло-

жению и привлек внимание слушателей. 

Для создания гида вы можете воспользо-

ваться материалами учебника и Интернет – 

ресурсами: 
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Критерии оценивания в данном задании: 

5 баллов 

Соответствие темы; представление информации в фор-
мате гида; отсутствие фактических ошибок; прослежи-
ваются попытки привлечения внимания (риторические 
вопросы, интересные факты о личности и т.д.)  

3 балла 

Соответствие темы; представление информации в фор-
мате гида; присутствует до двух фактических ошибок 
включительно ИЛИ не прослеживаются попытки при-
влечения внимания 

1 балл 
Составлен просто рассказ о Симоне Ушакове; допу-
щено три и более фактических ошибок 

Второй вариант усложнения задания: гид 
можно расположить в электронном ресурсе. Если 
кто – то из обучающихся увлекается программи-
рованием, ему можно предложить создать гид в 
форме сайта, если есть музыканты – они могут 
воплотить свою идею гида с сопровождением 
музыкальной композиции и т. п. Учитель может 
также проанализировать с обучающимися различ-
ные источники информации и совместно отобрать 
критерии достоверного источника. 

Таким образом, данные задания построены 
на основе сотрудничества, свободы выбора, нети-
пичном контексте. Традиционная организация 
деятельности уже на уроке не отвечает требова-
ниям времени, слабо обеспечивает становление 
личности. Стоит отметить, что развитие креатив-
ного мышления обучающихся возможно в систе-
матическом выполнении творческих заданий [3]. 
Учителю при создании заданий важно опираться 
на различные методы, способы и приемы разви-
тия креативного мышления: ТРИЗ, методику эври-
стического обучения А.В, Хуторского, метод «если 
бы», сингапурские приемы, включать игрофика-
цию и другие способы [2]. Важно отметить, что 
процесс развития креативного мышления в ходе 
формирования функциональной грамотности 
является непрерывным и нелинейным. Его фор-
мирование должно протекать не от случая к слу-
чаю, а систематически, от урока к уроку. Для этого 
учителю необходимы современные инновацион-
ные приемы и способы работы, позволяющие реа-
лизовывать данную задачу. Представленные 
материалы могут послужить образцом для созда-
ния собственных методических разработок препо-
давателями социально-гуманитарных дисциплин 
для использования на уроке в ходе развития твор-
ческого мышления школьников.
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с осужденными в современных условиях. В контексте существующих практик и вызовов 
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рядом сложностей, таких как перегруженность учреждений исполнения наказания, отсут-
ствие квалифицированных кадров, недостаток финансирования и т.д. Авторами предлага-
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в учреждениях исполнения наказания. 
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Annotation. The article examines the issue of the features of educational work with convicts in 
modern conditions. In the context of existing practices and challenges of those present in public re-
lations, the effectiveness of the methods of education and rehabilitation of persons in places of dep-
rivation of liberty is analyzed. The study showed that at present, educational work with convicts faces 
a number of difficulties, such as congestion in penitentiary institutions, lack of qualified personnel, 
lack of funding, etc. The authors offer a number of practical recommendations that can improve the 
educational process in penitentiary institutions.
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Введение. Современное общество сталки-
вается с проблемой роста преступности, что при-
водит к необходимости принятия мер по ее сокра-
щению. Одним из эффективных способов борьбы 
с преступностью является воспитательная работа 
с осужденными. Она направлена на перевоспита-
ние осужденных, изменение их мировоззрения, 
развитие социальных навыков и повышение их 
квалификации. В результате этого происходит 
снижение повторяемости преступлений и улучше-
ние общественной безопасности [7].

Эффективная реабилитация осужденных 
также является важной задачей современного 
общества. Цель реабилитации заключается в том, 
чтобы помочь осужденным вернуться в общество, 
стать полезными членами общества, а не возвра-
щаться к преступной деятельности. В этом контек-
сте, воспитательная работа является неотъемле-
мой частью реабилитационного процесса.

В целом, воспитательная работа с осужден-
ными является важным инструментом сокраще-
ния преступности и обеспечения безопасности 
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общества. Она направлена на изменение миро-
воззрения осужденных, развитие социальных 
навыков, повышение их квалификации и помощь 
в их реабилитации [3; 6]. В связи с этим, необхо-
димо провести анализ практик и вызовов воспита-
тельной работы с осужденными в современных 
условиях.

Основная часть. Проблема воспитатель-
ной работы с осужденными является актуальной в 
современном обществе. Воспитание осужденных 
является ключевым фактором успешной реабили-
тации, восстановления социальной адаптации и 
снижения рецидива преступлений. Однако, в 
связи с изменением социально-экономической 
ситуации и повышением уровня преступности, 
возникают новые вызовы, которые требуют новых 
подходов и методов воспитания [1; 2; 6]. Цель дан-
ного исследования заключается в анализе прак-
тик и вызовов воспитательной работы с осужден-
ными в современных условиях и разработке реко-
мендаций для улучшения воспитательной работы 
в учреждениях исполнения наказания.

Для достижения цели исследования были 
использованы методы анализа литературы и про-
ведения экспериментов. Данные методы исследо-
вания позволили получить обширную информа-
цию о состоянии и проблемах воспитательной 
работы с осужденными. Анализ литературы 
позволил ознакомиться с различными научными 
статьями, монографиями, отчетами и публикаци-
ями в периодических изданиях, посвященных про-
блемам воспитательной работы с осужденными 
[1; 2; 3; 4; 5; 6: 7: 8; 9; 10]. Это позволило опреде-
лить наиболее актуальные и перспективные 
методы работы с осужденными, а также выявить 
проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются 
педагоги-воспитатели в своей работе. Экспери-
менты, проведенные в учреждениях исполнения 
наказания, помогли определить эффективность 
различных методов воспитания и реабилитации. 
Они позволили выявить преимущества и недо-
статки каждого метода и оценить его возможности 
в применении к конкретным категориям осужден-
ных. Это позволило сформулировать рекоменда-
ции по оптимизации и совершенствованию работы 
воспитательных учреждений и повышению квали-
фикации педагогов-воспитателей.

Организация исследования: исследование 
проводилось на протяжении нескольких месяцев. 
Анализ литературы проводился путем изучения 
научных статей, монографий, отчетов и публика-
ций в периодических изданиях, посвященных про-
блемам воспитательной работы с осужденными. 
Эксперименты проводились с помощью опросов, 
наблюдений и анализа статистических данных.

Результаты исследования: исследование 
выявило несколько основных вызовов, связанных 

с воспитательной работой с осужденными в совре-
менных условиях. В частности, это:

- недостаточная эффективность существую-
щих методов воспитания и реабилитации. Один из 
основных вызовов, связанных с воспитательной 
работой с осужденными, заключается в том, что 
существующие методы воспитания и реабилита-
ции не всегда достаточно эффективны. Это может 
быть связано с различными причинами, такими 
как отсутствие индивидуального подхода к 
каждому осужденному, недостаточно высокий 
уровень квалификации педагогов-воспитателей, 
низкая мотивация осужденных для изменения 
своей жизни и т.д.;

- недостаточное финансирование учрежде-
ний исполнения наказания. Это может приводить 
к ограничениям в проведении мероприятий по 
воспитанию и реабилитации, недостаточной осна-
щенности учреждений, отсутствию квалифициро-
ванных педагогов-воспитателей и т.д.;

- отсутствие комплексного подхода к воспи-
тательной работе. Этот вызов заключается в том, 
что воспитательная работа с осужденными не 
всегда осуществляется по комплексному подходу. 
Это означает, что не учитываются все аспекты 
жизни осужденного, такие как его социальное 
окружение, семейное положение, профессио-
нальные навыки и т.д. Необходимо учитывать все 
эти факторы для эффективной реабилитации и 
успешной адаптации в обществе после отбытия 
наказания;

- низкий уровень квалификации педаго-
гов-воспитателей. Четвертый вызов заключается 
в низком уровне квалификации педагогов-воспи-
тателей. Для успешной воспитательной работы 
необходимо высокое профессиональное мастер-
ство, знание психологии, социологии, педагогики 
и других наук. Низкий уровень квалификации 
педагогов-воспитателей может привести к недо-
статочной компетенции в выборе и применении 
методов воспитания, а также к отсутствию эффек-
тивной индивидуальной работы с осужденными;

- сложности в организации и проведении 
мероприятий по воспитанию и реабилитации. 
Пятый вызов связан с трудностями в организации 
и проведении мероприятий по воспитанию и реа-
билитации. К таким трудностям можно отнести 
отсутствие необходимого оборудования, малое 
количество специалистов, недостаточно органи-
зованное расписание занятий, отсутствие возмож-
ности проведения мероприятий вне территории 
учреждения и т.д.

В целом, решение данных вызовов требует 
комплексного подхода и совместных усилий со 
стороны государства, учреждений исполнения 
наказания, педагогов-воспитателей и других 
специалистов. Это может включать в себя улуч-
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шение существующих методов воспитания и реа-
билитации, увеличение финансирования учреж-
дений, введение комплексного подхода к работе с 
осужденными, повышение квалификации педаго-
гов-воспитателей и устранение трудностей в орга-
низации и проведении мероприятий по воспита-
нию и реабилитации.

Анализ литературы показал, что для реше-
ния этих проблем необходимо применять ком-
плексный подход, включающий в себя использо-
вание современных методов воспитания и реаби-
литации, обучение педагогов-воспитателей новым 
методам и подходам, а также увеличение финан-
сирования учреждений исполнения наказания [5; 
9].

Обсуждение результатов исследования 
позволило сделать вывод, что воспитательная 
работа с осужденными является сложным и мно-
гогранным процессом, который требует комплекс-
ного подхода и постоянного совершенствования. 
Эффективность воспитательной работы напря-
мую зависит от квалификации педагогов-воспита-
телей, доступности и качеств, и уровня финанси-
рования учреждений исполнения наказания. 
Однако, несмотря на сложности, существует ряд 
практик, которые могут повысить эффективность 
воспитательной работы с осужденными. Напри-
мер, использование методов социально-психоло-
гической коррекции, участие в спортивных меро-
приятиях и творческих группах, работа с психоло-
гом [3; 4].

На основании результатов исследования 
можно предложить следующие практические 
рекомендации для улучшения воспитательной 
работы с осужденными:

- улучшение квалификации педагогов-воспи-
тателей через организацию регулярных тренингов 
и семинаров, а также использование новых мето-
дик и технологий воспитательной работы. Квали-
фицированные и компетентные педагоги-воспита-
тели играют важную роль в успешной реабилита-
ции осужденных. Проведение регулярных тренин-
гов и семинаров поможет педагогам-воспитателям 
развивать свои профессиональные навыки и 
использовать новые методики и технологии вос-
питательной работы, которые могут помочь в 
достижении лучших результатов;

- усиление работы по социально-психологи-
ческой коррекции осужденных, направленной на 
изменение их мировоззрения и установок. Соци-
ально-психологическая коррекция может помочь 
осужденным изменить свое мировоззрение и 
установки, что может существенно повлиять на их 
поведение и дальнейшую жизнь. Это может вклю-
чать в себя различные программы психологиче-
ской помощи, психотерапию, тренинги по управ-

лению эмоциями и другие подобные мероприя-
тия;

- создание условий для организации спор-
тивных мероприятий и творческих групп внутри 
учреждений исполнения наказания, что способ-
ствует повышению мотивации к изменению своей 
жизни. Спортивные мероприятия и творческие 
группы могут помочь осужденным заняться полез-
ными и конструктивными занятиями, что может 
способствовать улучшению их самочувствия и 
настроения. Кроме того, участие в таких меропри-
ятиях может повысить мотивацию осужденных к 
изменению своей жизни и снизить вероятность 
повторного совершения преступлений;

- улучшение финансирования учреждений 
исполнения наказания, чтобы обеспечить необхо-
димые условия для организации и проведения 
мероприятий по воспитанию и реабилитации осу-
жденных.Финансирование играет важную роль в 
обеспечении качественных условий для воспита-
тельной работы в учреждениях исполнения нака-
зания. Недостаточное финансирование может 
привести к отсутствию необходимых средств и 
ресурсов для проведения мероприятий по воспи-
танию и реабилитации осужденных. Поэтому 
улучшение финансирования учреждений испол-
нения наказания может способствовать более 
эффективной и результативной воспитательной 
работе с осужденными.

Каждая из этих рекомендаций может помочь 
улучшить воспитательную работу с осужденными 
и повысить эффективность программ реабилита-
ции. Комбинация этих рекомендаций может при-
вести к улучшению среды в учреждениях исполне-
ния наказания и созданию более благоприятных 
условий для успешной социальной реабилитации 
осужденных [8].

Заключение. Таким образом, воспитатель-
ная работа с осужденными является сложным и 
важным процессом, который требует постоянного 
совершенствования и улучшения. Несмотря на 
существующие вызовы и проблемы, существует 
ряд практик, которые позволяют повысить эффек-
тивность воспитательной работы с осужденными 
[10]. Для решения существующих проблем необ-
ходимо использовать комплексный подход, вклю-
чающий в себя обучение педагогов-воспитателей 
новым методам и подходам, применение совре-
менных методов воспитания и реабилитации, уве-
личение финансирования учреждений исполне-
ния наказания и создание условий для организа-
ции спортивных мероприятий и творческих групп.

Исследование показало, что в настоящее 
время воспитательная работа с осужденными 
сталкивается с рядом вызовов, таких как перегру-
женность учреждений исполнения наказания, 
отсутствие квалифицированных кадров, недоста-
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ток финансирования и т.д. Однако, важно учиты-
вать, что эффективная воспитательная работа не 
только помогает осужденным справиться с нака-
занием, но и повышает вероятность успешной 
реабилитации и повторного возвращения в обще-
ство [4]. Важно отметить, что улучшение воспита-
тельной работы с осужденными является одной 
из ключевых задач системы исполнения наказа-
ния. Для ее успешного решения необходимо 
постоянно совершенствовать методы и подходы, 
ориентироваться на потребности и потенциал 
каждого осужденного, а также создавать благо-
приятные условия для их воспитания и реабили-
тации.
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Р
еалии экономики знаний в совокупно-
сти с новыми геополитическими усло-
виями выступили катализатором пере-

хода России на стратегический курс построения 
полного технологического суверенитета. Произо-
шедшие изменения требуют трансформации 
существующих методов государственного управ-
ления, вовлечение в развитие научно-технологи-
ческой сферы как можно большего числа заинте-
ресованных сторон. Особенно актуальным в этих 
процессах является региональный уровень госу-
дарственного управления в сфере науки, учиты-
вающий технологическую специфику конкретного 
субъекта.

Подобная задача обусловила интенсифика-
цию мер по повышению степени участия регионов 
в национальном научно-технологическом разви-
тии. Так, в 2022 году Президентом Российской 
Федерации поручено утвердить государственные 
программы субъектов Российской Федерации в 
области научно-технологического развития, обе-
спечив взаимосвязь их целевых показателей с 
аналогичными показателями федеральной про-
граммы «Научно-технологическое развитие Рос-
сийской Федерации».

Федеральным законом от 16.04.2022 № 108-
ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Феде-
рального закона «О науке и государственной 
научно-технической политике» и статью 8 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» субъектам предоставлено право осу-
ществлять финансовое обеспечение реализации 
программ развития федеральных вузов и научных 
организаций, участвовать в формировании их 
инфраструктуры. 

Дополнительной мерой стимулирования 
субъектов Российской Федерации к развитию соб-
ственного научно-технологического потенциала 
является, по нашему мнению, созданный в 2022 
году Национальный рейтинг научно-технологиче-
ского развития регионов. Ранее используемые 
рейтинги не рассматривали эффективность 
работы региональных органов в качестве показа-
теля оценки. 

Однако реализация возложенной на субъ-
екты Российской Федерации миссии возможна 
при условии функционирования в регионе эффек-
тивной системы и структуры исполнительных 
органов, осуществляющих государственное 
управление в сфере науки.

Актуальным вопросам организации системы 
органов публичной власти субъектов Российской 
Федерации посвящены труды С.А. Авакьяна [1], 

В.А. Лебедева [5, 6], Б.В. Россинского [10, 11], Ф.Г. 
Хуснутдинова [16]. Исследований проблем орга-
низации системы и структуры региональных орга-
нов государственной власти, уполномоченных в 
сфере науки и высшего образования, крайне 
мало. К числу таких немногочисленных работ 
относятся исследования Д.Ю. Знаменского [2, 3], 
И.А. Синельникова [12], М.С. Зобниной [4], В.В. 
Мельникова, О.В. Трофимова [14], А.П. Косты-
рева, Л.В. Стрелковой, Ю.А. Макушевой и других 
[15].

Д.Ю. Знаменский указывает на дублирова-
ние функций региональных исполнительных орга-
нов, отсутствие в субъектах единого подхода в 
отношении распределения функций в научно-об-
разовательной и инновационной сферах [2]. И.А. 
Синельников и В.В. Мельников видят отсутствие 
целостной теоретической основы научно-техниче-
ской деятельности как одну из причин несовер-
шенства и наличия пробелов в административ-
но-правовом регулировании отношений в науч-
но-технической сфере.

В Красноярском крае неоднократно пред-
принимались попытки построения эффективной 
модели регионального управления наукой: только 
за последние 8 лет полномочия в сфере науки 
передавались от одного исполнительного органа к 
другому 5 раз. В настоящее время краевая 
система и структура исполнительных органов, 
уполномоченных в сфере науки, выглядит следу-
ющим образом.

Правительство края участвует в проведении 
единой государственной политики в сферах науки 
и образования, распределяет полномочия между 
исполнительными органами и обеспечивает их 
реализацию (разработку приоритетных направле-
ний государственной поддержки, государственных 
программ края, предоставление грантов и пр.). 

Основным уполномоченным органом в 
сфере научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности является агентство развития 
малого и среднего предпринимательства Красно-
ярского края (далее – агентство). К числу его пол-
номочий относятся разработка предложений по 
нормативному правовому регулированию; оказа-
ние государственных услуг, управление и распо-
ряжение государственной собственностью в кури-
руемых сферах; поддержка научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности; разра-
ботка и реализация государственных программ 
края и мероприятий по развитию курируемой 
сферы; предоставление мер поддержки; осущест-
вление функций и полномочий учредителя крае-
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вых государственных учреждений в курируемых 
сферах1.

Агентство обладает необходимыми для осу-
ществления своих полномочий финансовыми и 
институциональными ресурсами и инструмен-
тами: орган осуществляет функции и полномочия 
учредителя в отношении Краевого фонда науки и 
Красноярского регионального инновационно-тех-
нологического бизнес-инкубатора, представляю-
щих собой инструменты доведения краевых 
средств до субъектов научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности.

Агентством координируется работа Совета 
по развитию малого и среднего предприниматель-
ства при Губернаторе Красноярского края и 
Совета по развитию экспорта Красноярского края 
при Губернаторе Красноярского края. При этом 
координационно-совещательная работа в обла-
сти науки происходит в рамках работы Совета по 
науке и высшему образованию при Губернаторе 
Красноярского края, курируемого министерством 
образования Красноярского края.

Однако агентство является не единствен-
ным органом в регионе, реализующим государ-
ственной управление в сфере науки, некоторые 
полномочия в различных областях науки закре-
плены за профильными органами исполнитель-
ной власти края.

Полномочия, аналогичные полномочиям 
агентства, но в сфере образования, реализует 
министерство образования Красноярского края: 
разрабатывает приоритетные направления под-
держки научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности в сфере образования, предо-
ставляет меры поддержки субъектам научной и 
научно-технической и субъектам инновационной 
деятельности в сфере образования и пр. Также, 
как было отмечено выше, министерство сопрово-
ждает деятельность Совета по науке и высшему 
образованию при Губернаторе Красноярского 
края.

В целях поддержки ученых, в том числе 
молодых исследователей, министерство предо-
ставляет краевые именные стипендии для студен-
тов образовательных организаций высшего обра-
зования, государственные премии Красноярского 
края аспирантам и докторантам, меры социаль-
ной поддержки научно-педагогических работников 
высшей квалификации.

Разработка, утверждение краевых науч-
но-технических и инновационных программ и про-
ектов в сфере лесной промышленности отнесены 

1  Положение об агентстве развития малого и 
среднего предпринимательства Красноярского края: 
постановление Правительства Красноярского края от 
22.09.2020 № 650-п // СПС КонсультантПлюс.

к полномочиям министерства лесного хозяйства 
Красноярского края2.

К полномочиям министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края отне-
сено содействие проведению научно-исследова-
тельских работ в сфере обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения, 
заключающееся в предоставлении сельскохозяй-
ственным научным организациям грантов. Также 
при министерстве создан научно-технический 
совет, определяющий приоритетные направления 
научно-технической политики в агропромышлен-
ном комплексе края, что также говорит о высокой 
степени заинтересованности отрасли в научных 
исследованиях.

Содействие научным исследованиям в обла-
сти культуры отнесено к полномочиям министер-
ства культуры Красноярского края3 и выражается 
в предоставлении государственных премий Крас-
ноярского края в области культуры4 и грантов на 
повышение конкурентоспособности обучающихся 
образовательных организаций, зарегистрирован-
ных на территории Красноярского края и реализу-
ющих образовательные программы высшего 
образования в области искусств. 

Разработка и реализация региональных 
программ научных исследований в сфере охраны 
здоровья и их координация отнесены к компетен-
ции министерства здравоохранения Краснояр-
ского края5. 

Осуществление научного обеспечения госу-
дарственной молодежной политики края отнесено 
к полномочиям агентства молодежной политики и 
реализации программ общественного развития 
Красноярского края6. Также агентство координи-
рует деятельность Совета молодых ученых и 
специалистов при Губернаторе Красноярского 
края.

В результате проведенного анализа системы 
и структуры исполнительных органов Краснояр-
ского края, осуществляющих государственное 

2  Об утверждении Положения о министерстве 
лесного хозяйства Красноярского края: постановление 
Правительства Красноярского края от 26.07.2016 № 
374-п // СПС КонсультантПлюс.

3  О культуре: Закон Красноярского края от 
28.06.2007 № 2-190 // СПС КонсультантПлюс.

4  О государственных премиях Красноярского 
края в области культуры: Закон Красноярского края от 
19.12.2019 № 8-3546 // СПС КонсультантПлюс.

5  Положение о министерстве здравоохранения 
Красноярского края:  постановление Правительства 
Красноярского края от 07.08.2008 № 31-п // СПС Кон-
сультантПлюс.

6  Об утверждении Положения об агентстве 
молодежной политики и реализации программ обще-
ственного развития Красноярского края: постановление 
Правительства Красноярского края от 06.07.2010 № 
365-п // СПС КонсультантПлюс.
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управление в сфере науки, выявлены следующие 
особенности и проблемы.

1. Региональное государственное управле-
ние в сфере науки сконцентрировано преимуще-
ственно в исполнительной ветви государственной 
власти края. 

2. Наличие чрезмерного количества совеща-
тельных органов, деятельность которых затраги-
вает вопросы развития науки. 

3. Предоставление мер поддержки исследо-
вателям, вузам и научным организациям многими 
органами, отраслевая направленность таких мер.

Таким образом, в Красноярском крае госу-
дарственное управление в сфере науки имеет 
отраслевую направленность, выраженную в рас-
пределении полномочий в сфере различных обла-
стей науки, в том числе полномочий по предостав-
лению мер государственной поддержки между 
профильными региональными органами.

Отсутствие единого уполномоченного органа 
управления, разрозненность полномочий, отсут-
ствие единой концепции развития науки в регионе 
в своей совокупности порождает риски в части 
реализации крупных межотраслевых проектов, 
способствует рассеиванию ответственности упол-
номоченных региональных органов и появлению 
избыточного количества консультационно-сове-
щательных органов, призванных консолидировать 
потребности заинтересованных органов и органи-
заций, но реализующих дублирующие и (или) вза-
имосвязанные функции. 

Красноярский край, обладая широкой сетью 
вузов (в том числе имеющих статус «федераль-
ных» и «опорных»), вносящих значительный вклад 
в научный потенциал региона, исследовательским 
центром Сибирского отделения Российской ака-
демии наук, Краевым фондом науки, занял лишь 
25 место 
в Национальном рейтинге научно-технологиче-
ского развития регионов. Такая ситуация свиде-
тельствует о необходимости трансформации 
существующей региональной модели государ-
ственного управления в сфере науки. 

Сама сущность науки подразумевает ее при-
сутствие во всех областях человеческой деятель-
ности. Эту специфику необходимо учитывать при 
разработке правовых институтов, регулирующих 
отношения в сфере создания и распространения 
научного знания. В свою очередь, эти отношения 
осложняются разнонаправленностью интересов 
их участников: публично-правовых образований, 
заказчиков, инвесторов, работодателей, авторов, 
потребителей научной продукции [9, с. 26]. Поэ-
тому закономерно, что полномочия в данной 
сфере присутствуют у многих региональных 
исполнительных органов.

Однако для эффективного управления нау-
кой требуется наличие единой межотраслевой 
институции, способной не только координировать 
работу заинтересованных органов, но и претво-
рять в жизнь единую региональную политику. 

Одной из распространенных форм межотрас-
левого управления является министерство. В 
связи с этим возникает вопрос, к предмету дея-
тельности какого органа следует отнести научную 
деятельность, как соотнести науку как сферу 
общественных отношений и как область государ-
ственного управления, составляющую предмет 
ведения конкретного исполнительного органа?

При соотношении отрасли материальной и 
отрасли государственного управления полагаем 
возможным обратиться к конструкции отрасли 
государственного управления, сформулирован-
ной В.М. Манохиным, состоящей из следующих 
элементов: материальная отрасль как основа для 
создания отрасли государственного управления, 
отраслевой орган управления и внутриотрасле-
вые структуры (структурные подразделения, 
учреждения), построенные на основе админи-
стративно-правовых отношений [7, с. 4–11].

В связи с этим необходимо понимать, чем 
сегодня является наука как материальная отрасль, 
т.е. сфера общественных отношений, кто ее 
основные субъекты. На протяжении последнего 
десятилетия вузы рассматриваются как новый 
источник развития государственного сектора науч-
ных исследований [9, с. 43]. Образовательные 
организации стали полноценными субъектами 
научной деятельности. Подобное признание 
«вузовской науки» на федеральном уровне вопло-
щается в том числе в объединении науки и выс-
шего образования в единый предмет ведения 
уполномоченного органа, Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации. 
Исходя из вышеописанной конструкции отрасли 
государственного управления, можно утверждать, 
что на федеральном уровне материальная 
отрасль науки как отрасль общественных отноше-
ний, участниками которых являются вузы, регули-
руется соответствующей отраслью государствен-
ного управления.

По нашему мнению, при принятии решения 
об объединении материальных отраслей науки и 
высшего образования в единую отрасль государ-
ственного управления на региональном уровне 
следует руководствоваться долей участия вузов в 
научно-технологическом развитии региона. В слу-
чае если вузы региона имеют значительный вес в 
его научно-технологическом развитии, полагаем 
целесообразным относить науку и высшее обра-
зование к единой отрасли государственного 
управления.
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Вузы, находящиеся на территории Красно-
ярского края, являются ведущими субъектами 
научно-технологического развития региона. 
Например, по данным международной рефера-
тивной базы данных Scopus, доля публикаций 
вузов, находящихся на территории края, в общем 
объеме публикаций в пределах региона в 2020 
году составляет 72 %.

По данным официального сайта Краевого 
фонда науки, реализующего конкурсы на под-
держку научных исследований, в 2021 году под-
держаны 211 проектов, из которых 127 проектов 
вузов, 64 проекта академических институтов СО 
РАН и 20 проектов, реализуемых иными участни-
ками (частными организациями, учреждениями 
общего и среднего профессионального образова-
ния и пр.). При этом в конкурсах могли принимать 
участие любые юридические лица, зарегистриро-
ванные на территории края, и имеющие право на 
ведение образовательной и (или) научной дея-
тельности.

Приведенные выше данные наглядно свиде-
тельствуют о том, что вузы, находящиеся на тер-
ритории Красноярского края, являются основными 
драйверами научно-технологического развития 
региона. Полагаем, это служит основанием для 
группирования сфер науки и высшего образова-
ния в единую отрасль регионального управления. 
Но какой орган должен осуществлять 
это государственное управление?

При ответе на этот вопрос следует учиты-
вать актуальные задачи национального развития 
(обеспечение технологического суверенитета, 
сохранение конкурентоспособности отечествен-
ной научно-образовательной сферы и пр.), постав-
ленные на уровне государства и получившие 
научное осмысление ряда ведущих администра-
тивистов.

В юридическом смысле государственная 
научно-технологическая политика – это деятель-
ность органов публичной власти, направленная 
на обеспечение технологической независимости и 
конкурентоспособности национальной экономики. 
Как вид административной деятельности такая 
политика должна определять организацию управ-
ления, планирования и координацию развития 
науки и технологий [9, с. 28]. 

Актуальной также представляется позиция 
В.П. Емельянцева: современные достижения 
науки и техники и степень конкуренции нацио-
нальных экономик свидетельствуют о переходе на 
качественно новый уровень политики в сфере 
науки – уровень научно-технологической политики 
[9, с. 27].

Вышеизложенное подтверждает вывод о 
необходимости осуществления регионального 
управления наукой и высшим образованием с уче-

том долгосрочных экономических целей региона. 
Практика других регионов содержит примеры 
отнесения науки к предмету ведения органов, осу-
ществляющих государственное управление в 
сфере экономики и промышленности (например, 
министерство промышленности и науки Сверд-
ловской области, министерство экономического 
развития, промышленности и науки Архангель-
ской области).

Учитывая, что вузы Красноярского края вхо-
дят в число основных драйверов научно-техноло-
гического развития региона, видятся в равной сте-
пени целесообразными для реализации две 
модели государственного управления в сфере 
науки.

Первая модель заключается в группирова-
нии науки и высшего образования в единый пред-
мет ведения уполномоченного органа, например, 
регионального министерства науки и высшего 
образования. Такая модель уже апробирована в 
Кемеровской области. При этом формируемый 
орган должен осуществлять свою деятельность 
при курировании и по региональному заказу со 
стороны регионального органа, уполномоченного 
в сфере экономического развития.

Вторая модель заключается в прямом вклю-
чении региональных полномочий в сфере науки и 
высшего образования в полномочия исполнитель-
ного органа в сфере экономического развития.

Вне зависимости от избранной модели 
сформированная институция будет носить харак-
тер межотраслевого управления, позволит не 
только аккумулировать единую региональную 
научно-технологическую политику, но и как испол-
нительный орган обеспечит ее реализацию.

Однако, учитывая, что исполнительные 
органы – только элемент государственного управ-
ления в сфере науки, который в первую очередь 
воплощает в жизнь избранную государственную 
политику, первоочередной задачей видится выра-
ботка общей стратегии научно-технологического 
региона. По нашему мнению, избранные доми-
нанты развития определят и структуру органов 
управления сферой, распределение материаль-
ных отраслей науки, высшего образования и эко-
номики между отраслями государственного управ-
ления и соответствующими исполнительными 
органами. 

Разделяя мнение В.П. Емельянцева о низ-
ком уровне научного подхода к планированию 
деятельности органов государственной власти в 
сфере управления научно-технической сферой 
как системном недостатке научно-технической 
политики [9, с. 66], полагаем, что разработка дан-
ной концепции должна осуществляться не только 
уполномоченными в настоящее время региональ-
ными исполнительными органами, но и ее основ-
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ными участниками – научными и образователь-
ными организациями высшего образования, пред-
приятиями реального сектора экономики региона.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовым обеспечени-
ем участия аспирантов и студентов в научно-исследовательской, опытно-конструктор-
ской и консультационной деятельности вузов. Указанные виды деятельности рассматри-
ваются как выходящие за рамки образовательного процесса в рамках освоения программ 
высшего профессионального и послевузовского образования. Целью работы является 
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Делается вывод, что наиболее приемлемой формой привлечения аспирантов и сту-
дентов к участию в научно-исследовательской, опытно-конструкторской и консультаци-
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provides conditions for the protection of the rights of the parties to the relationship under considera-
tion.

Key words: research and development activities of universities; legal form of consulting activ-
ity of the university; legal status of students and postgraduates; civil contract; student and graduate 
student as subjects of civil contract; result of intellectual activity.

Введение

Аспиранты и студенты в образовательных 
организациях высшего профессионального обра-
зования являются, прежде всего, участниками 
образовательных отношений, но, ввиду того, что 
вуз выполняет не только функцию предоставле-
ния образовательных услуг по программам про-
фессионального и дополнительного профессио-
нального образования в соответствии с получен-
ными лицензиями,  но и функции, связанные с 
фундаментальными научными исследованиями 
по профилю своей деятельности, а также может 
выполнять работы и оказывать услуги на возмезд-
ной основе в рамках обязательственных догово-
ров, заключаемыми  как с частными лицами, так и 
с субъектами с публичным правовым статусом, 
аспиранты и студенты могут привлекаться к дан-
ной деятельности в соответствии с действующим 
законодательством, уставом образовательной 
организации и локальными актами.

Актуальность заявленной темы определя-
ется ростом значимости научно-исследователь-
ских работ, а также консультационной деятельно-
сти вузов, к участию в которой привлекаются не 
только их научные работники и профессорско-пре-
подавательский состав, но и аспиранты и сту-
денты, что делает актуальной задачу правового 
обеспечения участия аспирантов и студентов в 
деятельности, не связанной с образовательным 
процессом.

Данная задача актуализирует также про-
блему совершенствования правового статуса 
аспирантов и студентов, который неоднократно 
становился предметом научных изысканий. В 
качестве примера можно привести работы Д.Н. 
Бахраха и С.В. Барабановой [1], но все же основ-
ным предметом исследования отечественных 
авторов [2] чаще становилась сама научная и 
опытно-конструкторская деятельность аспиран-
тов и студентов в рамках работы над темами, раз-
рабатываемыми вузами (причем, чаще всего в 
рамках образовательного процесса), а не право-
вое обеспечение такой деятельности, что свиде-
тельствует об актуальности научного исследова-
ния вопросов, связанных с правовым обеспече-
нием участия студентов и аспирантов в научно-ис-
следовательской, опытно-конструкторской и 
консультативной деятельности вузов.

Актуальность научного познания обозначен-
ной области общественных отношений обуслов-

лена и тем, что в правовом государстве, коим Кон-
ституция РФ провозглашает Российскую Федера-
цию, отношения, результатом которых являются 
объекты прав (а в рассматриваемой области 
результатом становятся, как правило, результаты 
интеллектуальной деятельности), должны быть 
урегулированы правом.

Целью данной статьи является определение 
системы правового регулирования отношений, 
связанных с участием аспирантов и студентов как 
участников образовательного процесса в органи-
зации, реализующей программы высшего и после-
вузовского образования, в научно-исследователь-
ской деятельности, опытно-конструкторских рабо-
тах и консультационной деятельности вуза, и их 
правового оформления.

Методы исследования. В процессе подго-
товки статьи использованы методы анализа и син-
теза информации, в основу исследования анализа 
информации положен индуктивный подход, при-
менен общеюридический метод правовых иссле-
дований.

Участие аспирантов и студентов в научно-
исследовательской, опытно-конструкторской 

и консультационной деятельности вузов

Если мы рассматриваем те виды научно-ис-
следовательской работы, которые должны быть 
выполнены аспирантами и студентами в рамках 
учебных планов по освоению образовательных 
программ, то в данном случае их научно-исследо-
вательская работа реализуется в рамках образо-
вательных правоотношений, обладающих харак-
терными особенностями административных пра-
воотношений, хоть и с элементами отношений 
гражданско-правового характера, поскольку сам 
результат имеет своего автора, поэтому неимуще-
ственная составляющая права на результат 
интеллектуальной деятельности, авторского 
права, присутствует и в этих отношениях.

Правовое регулирование таких отношений 
не требует дополнительной регламентации, 
поскольку данные отношения регулируются зако-
нодательством об образовании, а также локаль-
ными актами самих образовательных организа-
ций высшего образования, регламентирующими 
образовательную деятельность вуза.  

Совершенно иной представляется правовая 
регламентация участия аспирантов и студентов в 
научно-исследовательской работе, при выполне-
нии опытно-конструкторских работ или в профес-
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сиональном консультировании на базе вуза, то 
есть в отношениях, которые возникают и реализу-
ются за пределами образовательного процесса.

Сама научно-исследовательская и опыт-
но-конструкторская деятельность вуза чаще всего 
оформляется соответствующим гражданско-пра-
вовым договором с заказчиком, если только раз-
рабатываемая тема не финансируется из государ-
ственного бюджета и не является исследователь-
ской задачей образовательной организации.

В том случае, если научная разработка 
является предметом гражданско-правового дого-
вора, то и с непосредственными исполнителями 
необходимо заключение соответствующего граж-
данско-правового договора, если иное не пред-
усмотрено трудовым договором с научным работ-
ником или представителем профессорско-препо-
давательского состава, привлекаемых к исполне-
нию соответствующего заказа.

Аспирант и студент как участник деятельно-
сти по исполнению научно-исследовательской 
работы, выполнения опытно-конструкторских 
работ не являются ни научными работниками, ни 
лицами, находящимися с вузом в трудовых отно-
шениях, следовательно, для их привлечения к 
выполнению указанных выше работ требуется 
иная правовая форма, которой в данном случае 
может быть только гражданско-правовой договор.

Тем не менее, участие аспирантов в науч-
но-исследовательской работе необходимо в соот-
ветствии с общими задачами, реализуемыми в 
процессе обучения в аспирантуре вуза, поскольку 
результатом обучения должно стать именно полу-
чение не просто навыков научно-исследователь-
ской работы (эта задача ставится на этапе полу-
чения профессионального образования как одна 
из профессиональных компетенций выпускника 
вуза), а формирование способности к самостоя-
тельной научной работе, поскольку важнейшим 
результатом обучения в аспирантуре является 
подготовка диссертации на соискание ученой сте-
пени.

Основой участия студентов в научно-иссле-
довательской работе вуза в настоящее время рас-
сматривается практико-ориентированный подход 
к организации процесса обучения, который реали-
зуется в активизации внеучебных форм обучения, 
в том числе на базе сторонних организаций [7: 22]. 
Однако при реализации данного подхода, как пра-
вило, не учитывается правовая сторона отноше-
ний с участием студентов в деятельности органи-
заций, с которыми вуз сотрудничает в рамках реа-
лизации практико-ориентированного подхода к 
организации образовательного процесса, а это 
является насущной проблемой, поскольку сту-
денты, получая практические навыки в рамках 
работы в таких организациях, причем, как пра-

вило, в течение ограниченных временных перио-
дов, участвуют в создании материальных ценно-
стей, в разработках, имеющих статус результатов 
интеллектуальной деятельности, но их работа в 
совместной реализации задач, имеющих статус 
научных разработок или опытно-конструкторских 
работ никак не оформляется, считается, что полу-
чения практических навыков вполне достаточно, 
как это отмечают некоторые отечественные 
авторы [4].

Указанный подход следует считать ошибоч-
ным, поскольку он не учитывает правовую сторону 
участия студента в тех работах, результатом кото-
рых становится появление нового объекта граж-
данских правоотношений, имеющего свою мате-
риальную ценность, авторство результата. Отсут-
ствие правового обеспечения участия студента в 
научно-исследовательской деятельности вуза, в 
том числе и в рамках исследований, проводимых 
на основе гражданско-правовых договоров со сто-
ронними заказчиками, приводит к нарушению 
прав студента, участвующего в исполнении таких 
договоров, поскольку его труд не оплачивается, а 
при появлении результата интеллектуальной дея-
тельности может и не указываться и его автор-
ство, поскольку юридически участие студента в 
выполнении такой работы не указывается.

Решение обозначенной проблемы видится в 
заключении вузом договоров на выполнение науч-
но-исследовательских или опытно-конструктор-
ских работ строго личного характера, в которых не 
только указывается вуз как исполнитель, но и при-
водится перечень лиц, непосредственно выполня-
ющих соответствующие работы и исследования.

В последние годы получает распростране-
ние консультационная деятельность вузов посред-
ством создания консультационных подразделений 
и самостоятельных организаций, учредителем 
которых становится сам вуз. Такие структурные 
подразделения и самостоятельные организации 
могут оказывать целый спектр консультационных 
услуг в различных сферах. Рассмотрим участие 
аспирантов и студентов в консультационной дея-
тельности вуза на примере так называемых юри-
дических клиник, получивших распространение в 
последние годы.

Поскольку юридическая клиника вуза может 
реализовывать целый спектр задач, необходимо 
учитывать специфику отдельных направлений ее 
деятельности. Как правило, основным направле-
нием деятельности юридической клиники явля-
ется оказание юридических услуг. Однако в этом 
виде деятельности следует учитывать то обстоя-
тельство, что закон предусматривает требование 
к качеству возмездного оказания услуг, то есть 
необходим учет требований и к уровню образова-
ния лица, непосредственно оказывающего услугу 
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(например, требование процессуального законо-
дательства к уровню профессионального образо-
вания представителя), и требования законода-
тельства о защите прав потребителей к возмезд-
ному оказанию услуг, если заказчиком выступает 
гражданин. В связи с указанными обстоятель-
ствами следует отметить, что если аспирант 
может участвовать в работе клиники, оказывать 
юридические услуги в том числе и на возмездной 
основе, то студент в такой работе принять участие 
не сможет.

На практике же студент участвует в юриди-
ческом консультировании граждан, что, по мне-
нию отечественных авторов способствует получе-
нию им профессиональных навыков [3: 43-44], но 
правовой аспект консультационной работы сту-
дента остается за рамками исследований.

Как отмечает ряд отечественных исследова-
телей [6: 36], студент может привлекаться в дея-
тельности клиники к иным работам, в частности, к 
работе по цифровизации предоставления инфор-
мации юридического свойства, в работе по созда-
нию интерактивной составляющей работы самих 
клиник, а также государственных органов, осу-
ществляющих правоприменительную деятель-
ность, приводя в качестве примера разработки 
юридической клиники  МГЮА, хотя и указывают, 
что правовая основа участия студентов в такой 
работе требует совершенствования [5: 46], 
поскольку осуществляется она в рамках прохож-
дения студентами практики, предусмотренной 
учебным планом.

Важной особенностью современной органи-
зации деятельности вузов является стандартиза-
ция образовательного процесса, в рамках которой 
разрабатываются и внедряются стандарты обра-
зования по всем видам освоения программ выс-
шего профессионального образования, но стан-
дартизация в сфере научных и опытно-конструк-
торских исследований, проводимых вузами с при-
влечением аспирантов и студентов, а также в 
консультационной деятельности представляется 
невозможной, поскольку данные отношения целе-
сообразно оформлять гражданско-правовым 
договором, участие в субъектной составляющей 
которого аспирантов и студентов определяется на 
стороне исполнителя, если заказчик требует 
строго личного исполнения обязательства с точ-
ным указанием фактических исполнителей работ 
(услуг), составляющих предмет договора. 

Заключение

Участие студентов и, особенно, аспирантов 
в научно-исследовательской деятельности вуза 
следует признать совершено необходимым, 
поскольку приобретение навыков научно-иссле-
довательской деятельности является одной из 

задач образовательного процесса в вузе, а также 
одной из важнейших компетенций выпускника. 
Однако в настоящее время вопрос правового обе-
спечения рассматриваемых отношений остается 
фактически нерешенным.

Участие студентов и аспирантов в науч-
но-исследовательской работе вуза и выполняе-
мых по его планам опытно-конструкторских рабо-
тах юридически не оформляется, поскольку дан-
ная работа аспирантов и студентов рассматрива-
ется как реализация практико-ориентированного 
подхода к процессу обучения. Основной пробле-
мой здесь является то, что в результате участия 
аспирантов и студентов в научно-исследователь-
ской деятельности вуза и его отдельных структур-
ных подразделений появляется результат интел-
лектуальной деятельности, объект интеллекту-
альной собственности, предполагающий в соот-
ветствии с гражданским законодательством 
возникновения прав, имеющих имущественную и 
неимущественную составляющую.

В связи с указанным обстоятельством, пола-
гается, что участие аспирантов и студентов в 
научно-исследовательской деятельности вуза 
требует соответствующего правового оформле-
ния. Если аспирант или студент привлекается к 
научно-исследовательской работе в рамках обра-
зовательного процесса, необходимы соответству-
ющие локальный и управленческие акты, на 
основе которых осуществляется допуск к участию 
в разработке темы научного исследования. Если 
же аспирант и студент привлекаются к работам, 
связанным с исполнением гражданско-правового 
договора вуза с заказчиком, участвующие в его 
исполнении аспиранты и студенты должны указы-
ваться в числе непосредственных исполнителей с 
нормативным определением в договоре соответ-
ствующих прав и обязанностей.

Однако и в первом, и во втором случае, если 
результатом участия аспирантов и студентов в 
научно-исследовательской работе становится 
появление объекта интеллектуальной собствен-
ности, и вузом, и заказчиком должно неукосни-
тельно соблюдаться право на имя как составляю-
щая права на результат интеллектуальной дея-
тельности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНСКИХ СЕМЕЙНЫХ РОЛЕЙ ВО 
ФРАЗЕОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ НАРОДНЫХ 

ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК)

Аннотация. Фразеологизм является важной составной частью русской национальной 
картины мира, и в нём ярко и ёмко отражается гендерная культура русской нации. Поэто-
му фразеологизм представляет собой богатый языковой материал для изучения гендер-
но-лингвистических отношений в России. В статье рассмотрены противоречивые изобра-
жения различных женских семейных ролей во фразеологизме. Исследование показывает, 
что в большинстве случаев основные роли женского населения страны - это роли жены и 
матери. В результате большая часть фразеологии о женщинах связана с брачно-семейны-
ми отношениями.  Автор констатирует, что во фразеологии имеется наибольшее количе-
ство оценочных слов о женах, а оценки матери относительно однородны и, в основном, 
носят положительный характер.

Ключевые слова: фразеология, женская семейная роль, мать, жена, гендерно-лингви-
стические отношения, пословицы, поговорки, русский народ. 
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CHARACTERISTICS OF WOMEN’S FAMILY ROLES 
IN THE PHRASEOLOGY OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

(BY THE EXAMPLE OF FOLK PROVERBS AND SAYINGS)

Annotation. Phraseologism is an important part of the Russian national picture of the world, 
and it clearly and succinctly reflects the gender culture of the Russian nation. Therefore, phraseology 
is a rich language material for the study of gender-linguistic relations in Russia. The article deals with 
contradictory images of various female family roles in phraseology. The study shows that in most 
cases the main roles of the female population of the country are the roles of wife and mother. As a 
result, most of the phraseology about women is related to marriage and family relations. The author 
states that in phraseology there is the largest number of evaluative words about wives, and the moth-
er’s assessments are relatively homogeneous and mostly positive.

Key words: phraseology, female family role, mother, wife, gender-linguistic relations, prov-
erbs, sayings, Russian people.

Н
а протяжении многих веков культурная 
традиция всех без исключения наро-
дов формировала представления об 

фундаментальных различиях, существующих 
между полами.  Такого рода устойчивая тенден-
ция стала следствием разделения социальных 
ролей в обществах.  И это разделение во многом 
было неравным по отношению к женщинам [5, c. 
243].

Женщины - неотъемлемый элемент фразео-
логизма. На этом языковом материале ярко и 

ёмко представлена оценка населением той или 
иной страны, к примеру, женского образа.  Исклю-
чением не является и русский язык. Это можно 
оценить, в т.ч. и на основе богатого фольклорного 
материала [7].  

Русские люди верят, что женщины - это сим-
вол красоты: «Иссушила молодца чужая девичья 
краса», но в то же время, у них может присутство-
вать только внешняя красота, но отсутствовать 
внутренняя: «Собой красава, да душа трухлява».  
Они зачастую ожидают, что женщины будут неж-
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ными и беспрекословными, поэтому когда най-
дутся женщины, которые нарушат это социальное 
ожидание, то присутствуют такого рода оценоч-
ные суждения: «Собака умней бабы: на хозяина 
не лает», «Смирен топор, да веретено бод-
ливо».  Русское население рассматривает созда-
ние семьи как важное событие в жизни, верит, что 
брак - это социальный порядок и привносит в их 
жизнь традиционные ценности, которые все 
должны соблюдать, ведь, «женатый – не прокля-
тый». В то же время считается, что женщины 
привносят в социум и определённую нестабиль-
ность в межличностных отношениях: «Семь топо-
ров вместе лежат, а две прялки врозь». 

Из приведенных выше примеров видно, что 
общий образ женщины в фразеологизме доста-
точно противоречив. Видение людьми особенно-
стей семейных ролей женщин отражено в народ-
ной мудрости (пословицах и поговорках русского 
народа) [7]. 

I Противоречие образа жены
Ядром семейной стабильности являются 

взаимоотношения между мужем и женой. Роль 
женщин как жен играет жизненно важную роль в 
создании и развитии семьи. Так, во фразеоло-
гизме русского языка мы наблюдаем деление жен 
на хороших и злых.  Русское население считает 
женитьбу на хорошей жене благословением: «С 
доброй женой горе – полгоря, а радость вдвойне». 
В то же время молятся, чтобы не встретить злую 
жену: «Лучше жить со змеею, чем со злою женою».

Русские люди зачастую думают, что жены 
имеют более высокий социальный статус в семье. 
Они верят, что жена может определять взлет и 
падение семьи, например: «Без мужа -  
что без головы, без жены - что без ума». Но на 
самом деле, российская моногамная семья - это 
типичная патриархальная семья, где доминируют 
мужская воля. В семье экзистенциальная цен-
ность мужа является первостепенной: «Где муж, 
там и жена», «Без хозяина дом сирота». Цен-
ность жены отражается мужем, например: «Красна 
пава перьями, а жена мужем», «Птица крыльями 
сильна, жена мужем красна». Мужчины могут как 
повышать позицию своих жен, так и ставить ее 
ниже. Из этого мы видим, что статус жены зависит 
не от ее собственных способностей, а от того, что 
она вышла за замуж и поэтому теперь находится 
под властью своего мужа.  Так какой же статус в 
обществе ей присвоен? Из-за этого неравенства в 
русских пословицах есть и такое предостереже-
ние женщинам: «Не петь куре петухом, не вла-
деть бабе мужиком».

Кроме того, русские придают большое зна-
чение внешней красоте своих жен и описывают их 
белокожесть как идеальный образ женщины, 
такой как: «Всего милее, у кого жена всех белее», 

«Жену дурную взять – стыдно в люди пока-
зать», «Жена красавица - безочному радость». 
Хорошая внешность сделает жену любимой всеми 
и, естественно, это также может принести удо-
вольствие и удовлетворение её мужу. Мужья 
также склонны находить чужих жен более привле-
кательными, например: «В чужую жену чёрт 
ложку мёда кладет». Это создает угрозу стабиль-
ности и гармонии брака, поэтому существуют и 
такие предупреждения «Жену выбирай не гла-
зами, а ушами».

В сознании россиян жена может быть знато-
ком в управлении семейными делами.  Ответ-
ственные женщины могут разделить различные 
тяжелые обязанности своих мужей, а разумные 
женщины могут сделать семью процветающей, 
например: «Муж возом не навозит, что жена 
горшком наносит», «Где чёрт не сумеет, туда 
бабу пошлёт». Однако слишком умные жены 
также могут вызвать и неприятие со стороны рус-
ских мужчин: «Умную взять – не даст слова ска-
зать», «Женский обычай - не мытьем, так 
катаньем».  Из этого можно заметить, что умные 
и способные жены не только стимулируют своих 
мужей ценить их личные качества, но и оказы-
вают на них психологическое давление, потому 
что их способности практически угрожают абсо-
лютному доминированию мужчины как главы 
семейного очага.  

При всём этом, встречаются и такие уничи-
жительные русские высказывания о женщинах: 
«Курица не птица, а баба не человек», «Хорошая 
жена - лишняя сухота», «У бабы волос долог, да 
ум короток». Что, бесспорно, принижает соци-
альную роль женщины в обществе.

II  Противоречивый характер образа 
матери

Вспомним, что Т. Парсонс, представитель 
структурного функционализма, утверждает в 
своих работах, что обязанности женщин связаны 
с их физиологическим строением. Поскольку жен-
щины должны нести биологическую ответствен-
ность при родах, в то время как мужчины этого не 
делают, учёный пришел к выводу, что отношения 
между матерью и ребенком стоят на первом месте 
[6].

У россиян сложилось ясное понимание 
материнства. Они думают, что мать не та, что 
родила, а та, что взрастила (вырастила). Хотя 
мачехи также играют роль матерей в семье, 
однако их сложно так назвать: «И добрая мачеха, 
а все не мать» (какой бы хорошей ни была мачеха 
- она не мать). Когда мачеха вступает в новую 
семью, ей также приходится воспитывать падче-
рицу и пасынка. Она не состоит c ними в кровном 
родстве, поэтому не считается полноценной мате-
рью. Из этого наблюдения мы можем сделать 
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вывод, что россияне ставят кровное родство «во 
главу угла». 

Русские с большим уважением относятся к 
своим матерям. Представители русской нации 
верят, что матери нежны, добры, внимательны и 
бескорыстны. Это происходит потому, что в исто-
рии развития России концепция женского покло-
нения политеизму и концепция чистой непорочно-
сти православной Богородицы глубоко запечатле-
лись в сердцах русского народа. Тема большин-
ства фресок православной церкви посвящена 
Богородице-матери и Сыну. Мать или мирно сидит 
с сыном на руках, демонстрируя свою любовь и 
заботу, или высоко поднимает руки, молясь за 
верующих [10].  Под влиянием религии роль 
матери в общественном сознании приобретает 
сакральный оттенок и ее образ часто бывает свя-
тым и благородным.  Неудивительно, что есть и 
такая русская поговорка: «Скверную мать трудно 
отыскать».

Русск ие верят, что самое неотделимое для 
детей существо - это мать. Среди этих высказыва-
ний есть «Без отца – пол сироты, а без матери 
и вся сирота», «Сердце матери греет лучше 
солнца». Они чувствуют, что нет более близкого 
друга, чем мама. Матери играют решающую роль 
во взрослении своих детей «Дурной рыбак – дур-
ные сети, дурная мать – дурные дети». Хоро-
шая мать обязана дарить ребенку любовь и 
заботу, направлять его. 

Мать играет важную роль в семье. Носители 
русского языка убеждены, что матери незаме-
нимы: «Отцов много, а мать одна» (т.е.  отца 
легче заменить). Они испытывают глубокое благо-
говение перед своей матерью. 

При всём этом, конечно, отец по-прежнему 
является абсолютным авторитетом в семье: «Бог 
до людей, а отец до детей», «Сыну послушлива, 
отцов приказ не тягостен». Это происходит 
потому, что архетип отца, по Юнгу, определяет 
отношение человека к мужчине, к закону, к госу-
дарству, к разуму, а первоначально архетип Отца 
может быть образом Бога, власти, борьбы, обра-
зом всех стихийных сил, готовых помочь или нав-
редить [3].

III Причины противоречивых ролей жен-
щин в семье

На примере анализа многогранных женских 
семейных ролей в фразеологизме русского языка 
мы осознаем сложность и противоречивость их 
значимости в общественном сознании, и в то же 
время, мы можем оценить гендерные правила и 
гендерный порядок, скрытые в языке [9]. Противо-
речия женских семейных ролей, отраженные в 
фразеологизме, имеет глубокую социальную и 
культурную подоплеку, которая в основном отра-
жается в следующих аспектах:

Как известно, по Т. Парсонсу, физиологиче-
ское строение определяет уровень производи-
тельности, а гендерные различия определяет раз-
деление труда [6]. Общество долгое время счи-
тало, что мужчины сильнее и от природы пригодны 
для охоты, сражений, строительства и защиты 
своих домов, в то время как женщины более 
слабы, поэтому они только несут ответственность 
за рождение детей и содержание семьи.  Конечно 
же, такое видение характерно не только в массо-
вом сознании российского общества. На ум сразу 
приходит «три К».  Kinder, Küche, Kirche (с 
нем. — «дети, кухня, церковь»). 3 K - немецкое 
устойчивое выражение, описывающее основные 
представления о социальной роли женщины в 
германской консервативной системе ценностей.  
Как справедливо отмечают представители экс-
пертного сообщества, существовавшая в Герма-
нии конца XIX – начала XX столетия консерватив-
ная формула женской жизни «дети, кухня, цер-
ковь» актуальна для защитников традиционных 
ценностей и сейчас [2, c. 381]. 

Вспомним, в позднем Средневековье свя-
щенником Сильвестром (XV в. – 1566) был напи-
сан «Домострой» [4]. Эта монументальная книга, 
содержание которой отражает принцип разделе-
ния труда между полами в Средневековой Руси. 
Мужчины отправляются на охоту, занимаются 
земледелием или изготовлением изделий кустар-
ного промысла, зарабатывают деньги. Женщины 
организуют работу по дому и заботятся о стариках 
и детях. В то же время им также необходимо соби-
рать мед и вспахивать землю, чтобы не быть пол-
ностью исключенными от работы вне дома. 
Однако цель производственной деятельности 
женщин состояла не в заработке, а в том, чтобы 
помогать своим мужьям. Эти социальные уста-
новки отчасти продолжают присутствовать и в 
современной России. Поэтому во многих суще-
ствительных русского языка, обозначающих род 
занятий, положение и титул людей, отсутствует 
женский род. Это связано с тем, что некоторые 
профессии всегда были монополизированы муж-
чинами и соответствующие должности, в основ-
ном, занимали, почти исключительно, они, пред-
ставители мужской половины населения [11]. 

На наш взгляд, такое положение дел можно 
объяснить сохраняющейся тенденцией опреде-
ленной экономической зависимости женщин от 
мужчин. И, во-вторых, религиозным фактором. 
Русская православная церковь, исходя из много-
численных социологических исследований, поль-
зуется безоговорочным авторитетом в обществе. 
Русской православной церкви доверяют 66% рос-
сиян (население в целом, без привязки к вере), 
таковы результаты опроса Фонда общественного 
мнения (ФОМ) [1; 8]. В большинстве своём, право-
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славное население России изначально верят в 
Библию и описанные в ней отношения между 
полами, которые формируют их гендерные пред-
ставления. Согласно Библии и Ветхому Завету, 
Бог сначала сотворил Адама, а позже использо-
вал одно из ребер Адама для создания первой в 
мире женщины - Евы. В христианской концепции 
мужчина существует до женщины, он ее создает, а 
она является дополнением мужчины. Это делает 
теорию разделения труда, основанную на есте-
ственных гендерных различиях, более разумной. 

В то же время православные христиане 
полны благоговения к Богородице, веря, что ее 
бескорыстие и благородство неразрывно связаны 

с ее женскими качествами. В сознании право-
славных христиан Мария - мать всего человече-
ства, который молится за всех. Поэтому русские 
мужчины считают, что женщины обладают такими 
же прекрасными качествами как святость и вер-
ность.

Из этого мы можем видеть, что под влиянием 
традиционного характера российского общества у 
граждан существует противоречивое отношение к 
представительницам женского пола, которое, 
конечно, имеет тенденцию к изменению исходя из 
постепенного развития институтов гражданского 
общества и модернизаций, проводимых в жизнь 
органами государственной власти.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
В СОВЕТСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Аннотация. В статье предпринята попытка анализа понятийного определения и 
сущностного наполнения категорий «национальные интересы» и «государственные инте-
ресы» в советской юридической науке. Вопрос общетеоретического освещения проблема-
тики наличия и признания в понятийном аппарате советских научных и политических сооб-
ществ концепций национального и государственного интереса остается актуальным на-
правлением исследований. По мнению автора статьи, на сегодняшний день понимание 
имеющихся ранее в советском социалистическом обществе и государстве предпосылок к 
формированию концепций национальных и государственных интересов возможно посред-
ством изучения и выделения ключевых характеристик внешней и внутренней политики 
Советского Союза. 

Цель: Целью исследования является определение модели понимания советских науч-
ных и политических сообществ вопроса о национальном и государственном интересе, а 
также выделение содержательной части категорий и их сущностных характеристик.

Методы: В исследовании использованы такие методы как: анализ, синтез, систем-
ный метод, исторический метод, сравнительно-правовой и формально-юридический ме-
тод.

Результаты: Результатом исследования является определение понимания и содер-
жания национального и государственного интересов в Советском Союзе. 

Выводы: Автор приходит к выводу, что специальные категории «национальный ин-
терес» и «государственный интерес» в Советском Союзе использовались строго в соот-
ветствии с коммунистической идеологией и в той мере, чтобы отразить и реализовать 
цели и задачи государственно-партийной политики во внешних и внутренних делах Совет-
ского Союза. Сущность представленных категорий в полной мере идеологически и полити-
чески детерминирована в большей части периода существования Советского государства. 
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NATIONAL AND STATE INTERESTS IN SOVIET LEGAL SCIENCE

Annotaion. The article attempts to analyze the conceptual definition and the essential content 
of the categories “national interests” and “state interests” in the Soviet legal science. The issue of 
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Methods: The research uses such methods as: analysis, synthesis, system method, historical 
method, comparative legal and formal legal method.

Results: The result of the study is to determine the understanding and content of national and 
state interests in the Soviet Union.

Conclusions: The author comes to the conclusion that the special categories of “national in-
terest” and “state interest” in the Soviet Union were used strictly in accordance with the communist 
ideology and to the extent to reflect and implement the goals and objectives of state party policy in 
the external and internal affairs of the Soviet Union. The essence of the presented categories is fully 
ideologically and politically determined in most of the period of the existence of the Soviet state.

Key words: interests; national interests; state interests; nation; society; essence; communism; 
ideology; constitution; national policy.

Введение
На всем периоде существования Советского 

Союза ключевым идеологическим критерием тео-
ретико-методологической разработки и внедрения 
в юридический и политический инструментарий 
различных категорий и терминов было, прежде 
всего, их соответствие, применимость и допусти-
мость к принципам марксистско-ленинского уче-
ния. В начале XX века марксистко-ленинская 
философия рассматривается как фундаменталь-
ная социально-экономическая теория развития и 
изменения социальной реальности, целью кото-
рой становится достижение социализма, а впо-
следствии коммунизма как результата классовой 
борьбы. Таким образом, одну из ведущих ролей 
приобретает абсолютизм и верховенство классо-
вого интереса, классовых ценностей, интернацио-
нализм. 

Материалы и методы
Материалами исследованию послужили 

результаты научной деятельности отечественных 
правоведов, политологов, посвященные общетео-
ретическому и правовому освящению проблема-
тики категорий «интерес», «национальный инте-
рес» и «государственный интерес», официальные 
нормативные правовые акты Советского Союза, в 
том числе по вопросам национальных и государ-
ственных интересов, материалы выступлений 
представителей политического и партийного сооб-
ществ.  

Литературный обзор
Исследованию общетеоретической сущно-

сти категории интереса, а также исследованию в 
аспекте отдельных отраслей отечественной юри-
дической науки в различные периоды, представ-
ленной категорий, посвящены работы: А.И. Эки-
мова, П.Я. Галкина, Р.Е. Гукасяна, Д.А. Керимова, 
Н.С. Малеина, А.В. Малько, Ю.А. Тихомирова и 
др.

Результаты
Результатом исследования является опреде-

ление понимания и содержания национального и 
государственного интересов в Советском Союзе.

Обсуждение
«Я не могу вам предсказать, каковы будут 

действия России. Это такая загадка, которую 

чрезвычайно трудно разгадать, однако ключ к ней 
имеется. Этим ключом являются национальные 
интересы России»  - писал в своих сочинениях У. 
Черчилль [6, с. 217].

Становление и развитие воззрений совет-
ского научного и партийного аппаратов относи-
тельно классового интереса обусловлено в пер-
вую очередь ключевым идеологическим подходом 
К. Маркса и Ф. Энгельса, согласно которому 
вопрос поиска и определения приоритета интере-
сов тех или иных классов должен иметь решаю-
щее значение при всех других нравственных, 
религиозных, политических и социальных вопро-
сах. К. Маркс Ф. Энгельс наделяли концепт клас-
сового интереса особым и исключительным стату-
сом в жизни всего общества, отмечая его как 
мотив борьбы человека и проявление той силы, 
которая сцепляет друг с другом членов граждан-
ского общества [4, с. 621]. В дальнейшем путь 
определения содержательно части классового 
интереса был продолжен посредством выраже-
ния воли социальных групп, непосредственно вов-
леченных в систему общественного разделения 
труда и производственные взаимоотношения. 
Классовые интересы не понимались как статич-
ная структура, они в полной мере также, как и сам 
человек, подвержены изменениям, в том числе 
под действием внешних условий экономической 
среды. В данном понимании, К. Маркс и Ф. Энгельс 
определили сущность концепта классового инте-
реса посредством установления того или иного 
уровня разделения труда, этапа формирования 
производственных сил и экономических отноше-
ний в обществе. Данную позицию в своих рассуж-
дениях разделил Г.В. Плеханов [5, с. 649].

Провозглашённая коммунистическая идео-
логия, приобретшая статус наднациональной, 
привела к закреплению в отечественной партий-
но-политической системе главенства обществен-
ных (классовых) интересов, ключевой особенно-
стью которых становится отождествление с инсти-
тутами партии и государства. Абсолютизм такого 
симбиоза между партийным, государственным, и 
общественным интересом ставит перед собой 
задачу, в том числе, и уничижение индивидуаль-
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ных, частных и личных интересов. Данную гипо-
тезу поддерживают А.В. Дашин, В.Ф. Мартынов, 
А.Г. Тищенко, Е.Г. Шукшина, В.В. Ильичев говоря о 
конституционном характере постулата о приори-
тете государства, государственного интереса по 
сравнению с интересами отдельной личности, 
отрицании частных интересов [8, с. 82].    

Сущностное определение категории «госу-
дарственных интересов», её роли и места в 
инструментарии советской юридической и полити-
ческой науки в значительной степени сопряжено с 
принципами установившейся социалистической 
(коммунистической) идеологии того периода, а 
также поставлено в прямую зависимость от инте-
ресов правящей политической партии. Такое 
суждение оправдано, учитывая, что главенствую-
щую роль в деле государственно-политического 
строительства и социалистического (коммунисти-
ческого) просвещения общества Советского 
Союза на всем периоде его существования было 
отдано в руки партии и ее многочисленного аппа-
рата. Взаимного мнения на данный счет придер-
живается Н.А. Косолапов. Вместе с этим, справед-
ливо замечает теоретик, еще в 1920-е гг. руковод-
ство партии осознало, что сохранит себя и власть, 
лишь сохранив государство, несмотря на изна-
чальное рассмотрение государства исключи-
тельно в роли инструмента осуществления своей 
политики [9, с. 224].

Категория «национального интереса» в 
своем варианте существования в период Совет-
ского Союза не получила необходимой степени 
теоретического обоснования и разработки со сто-
роны политических и научных деятелей того пери-
ода по причине отсутствия практической значимо-
сти и ее применимости относительно реализуе-
мой модели советского политического устройства 
и курса государства, где фактически правящая 
политическая партия (КПСС) монополизировала 
государственное управление и занимала веду-
щую и достаточно жесткую, авторитарную пози-
цию во всех без исключений сферах жизни обще-
ства.

В свою очередь востребованность и внима-
ние к категории «государственного интереса» 
среди советского научного и управленческого 
сообществ была прямо пропорциональна возрас-
тающей потребности определения и развития кон-
цепта «советского партийного интереса». Госу-
дарственный интерес, не имея необходимой попу-
лярности по сравнению с «партийной риторикой», 
в советский период фактически претерпел замену 
партийным интересом правящей политической 
партии и ее руководства. Тем не менее, нельзя 
полностью отвергать существование концепта 
государственного интереса в советской юридиче-
ской науке. Его определение и раскрытие сущно-
сти, как было сказано выше, возможно посред-

ством отражения принципов политической пар-
тийной системы советского государства. 

Первоначальное применение термина 
«интерес» в рамках официальных нормативных 
документов Советского Союза отмечается в Кон-
ституции СССР, принятой 31 января 1924 года. 
Статьей 43 главы 7 «О Верховном Суде Союза 
Советских Социалистических Республик» «в 
целях утверждения революционной законности на 
территории СССР» закреплена компетенция Вер-
ховного Суда по «рассмотрению и опротестова-
нию перед ЦИК СССР постановлений, решений и 
приговоров верховных судов союзных республик, 
по соображениям противоречия таковых общесо-
юзному законодательству, или поскольку ими 
затрагиваются интересы других республик» [1, с. 
277]. Таким образом, в 1924 году наивысшим зако-
ном СССР, в рамках регулирования общесоюзной 
судебной системы, зафиксирован механизм по 
рассмотрению и опротестованию Верховным 
Судом тех решений и приговоров судов союзных 
республик, в которых усматриваются положения, 
противоречащие общесоюзному законодатель-
ству либо положения, касающиеся интересов 
иных союзных республик. Как видим, категория 
«интерес республики» становится предметом уре-
гулирования возможных документально-правовых 
конфликтов, а также одним из инструментов реа-
лизации в советской юридической системе и 
системе государственного управления провозгла-
шенных принципов взаимоуважения и равнопра-
вия союзных республик.

Увеличение внимания к категории «инте-
реса», в том числе с точки зрения государствен-
ного строительства и попыток определения и 
документального закрепления круга интересов 
советского государства, прослеживается уже в 
рамках Конституции СССР образца 1936 года. 
Здесь термин «интерес» во взаимосвязи с дру-
гими правовыми конструкциями встречается в 
семи случаях. Так статьей 11 главы 1 «Обще-
ственное устройство» определено, что в целях 
достижения «интереса увеличения обществен-
ного богатства, неуклонного подъема материаль-
ного и культурного уровня трудящихся, укрепле-
ния независимости СССР и усиления его оборо-
носпособности» вся хозяйственная жизнь СССР 
определяется и направляется «государственным 
народнохозяйственным планом» [2, с. 287]. Таким 
образом, Конституцией 1936 года как основным 
законом, установленным на всей территории про-
возглашённого социалистического федерализма, 
задекларирована общая для всех союзных респу-
блик система государственных интересов, ставя-
щая перед собой совершенно конкретные задачи 
системного характера – увеличение обществен-
ного богатства, подъем материального и культур-
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ного уровня трудящихся, укрепление независимо-
сти и усиление обороноспособности. 

Примечательным является факт возникно-
вения в СССР и официального декларирования в 
нормах Конституции 1936 года потребности госу-
дарства в обеспечении защиты государственных 
интересов. Компетенция по принятию мер по обе-
спечению защиты интересов государства статьей 
68 Конституции возложена на Совет Министров 
СССР. Таким образом, данной нормой офици-
ально и публично признается существование 
института государственного интереса в системе 
государственного социалистического управления 
Советского Союза, а также уделяется место зако-
номерной потребности в обеспечении необходи-
мого уровня защищенности обозначенного инте-
реса государства, в том числе посредством созда-
ния системы публичных субъектов, а именно орга-
нов государственной власти, наделенными 
соответствующими специфическими полномочи-
ями. 

Одним из результатов пересмотра научной и 
государственно-партийной номенклатурой своих 
представлений относительно проблематики инте-
реса является отражение в рамках Конституции 
СССР образца 1977 года значительного количе-
ства правовых норм, включающих понятия инте-
реса.

Предваряет содержание Конституции поло-
жение статьи 1 Главы 1 Раздела 1, согласно кото-
рой сущность и наивысшее предназначение суще-
ствования СССР как социалистического общена-
родного государства определяется в выражении 
воли и интереса рабочих, крестьян и интеллиген-
ции, трудящихся представителей всех националь-
ностей страны [3, с. 2]. Представленная норма, 
безусловно, дает основание характеризовать 
социалистическое общество (народ) в системе 
государственного управления как наивысшую 
ценность для государства, а признание и соблю-
дение институтов воли и интереса различных 
категорий населения (крестьяне, рабочие, интел-
лигенция) Советского Союза становится основной 
задачей государственного аппарата, благодаря 
которой СССР провозглашается общенародными 
социалистическим государством. Более того, на 
основе данной характеристики, по нашему мне-
нию, следует предположить о возникновении 
предпосылки включения государственного инте-
реса и общественного интереса (интереса народ-
ностей) в глобальную систему интересов Совет-
ского Союза. 

Далее статьей 4 Конституции СССР 1977 
года задается положение, согласно которому 
ранее определенный институт интереса обще-
ства, конституционально закрепляемый как 
господствующий, организационно-правовым 
порядком обеспечивается соответствующей защи-

той и охраной со стороны самого Советского госу-
дарства и всех его органов, действующих на 
основе социалистической законности. 

Формирование полноценного и гарантируе-
мого объема прав и свобод советских граждан 
Конституция СССР 1977 года фиксирует положе-
ние, согласно которому использование гражда-
нами прав и свобод не должно наносить ущерб 
интересам общества и государства, правам дру-
гих граждан, интересы одних не должны нарушать 
интересы и права других [3, с. 10].

Категория интереса в социальном и государ-
ственно-правовом отношении играет роль как 
объективного, так и субъективного отражения 
реальных и взаимосвязанных потребностей госу-
дарства и общества, ключевой задачей которых 
становится создание условий для их собственного 
существования, обеспечения условий жизнедея-
тельности и в конечном счете удовлетворения 
таковых потребностей.

Национальные интересы являются законо-
мерным результатом развития и в то же время 
необходимым условием существования любой 
организации общества. Говоря о социально-поли-
тической организации общества национальные 
интересы, во-первых, отражают конкретный уро-
вень исторического развития общества, во-вто-
рых отражают ту степень, в которой собственные 
интересы соотносятся с интересами других соци-
альных структур, в-третьих национальные инте-
ресы являются отражением уровня самосознания, 
самоопределения и идентичности самого обще-
ства, сформированной, в том числе, на основе 
консолидации и баланса интересов.

Национальные интересы первоначально в 
своей основе исходят из объективных условий 
существования нации  – география, история, 
соседство с другими народностями. Более субъ-
ективными сторонами определения и наполнения 
национальных интересов становятся – политиче-
ский режим, власть, национальная и политиче-
ская идеология, конкуренция во внешней поли-
тике.  

Национальная политика Советского Союза 
базировалась на концепции строительства комму-
низма как закономерного результата победы раз-
витого социализма и продвижения идей нацио-
нальной и социальной однородности коммунисти-
ческого общества. Риторика государственно-у-
правленческого и научного аппаратов, равно как и 
партийная программа коммунистической партии 
смело заявляли о единстве и об однородной наци-
ональной структуре советского общества. Сво-
бодное и добровольное сближение имеющихся в 
Советском Союзе многообразных национально-
стей, народов и культур, по заверению советских 
исследователей, является закономерным и необ-
ходимым условием общественного прогресса и 
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построения коммунистического общества. Подоб-
ные утверждения в свое время активно продви-
гали отечественные авторы такого концепта как 
«советский народ», рассматриваемого как «новая 
социальная и интернациональная общность 
людей» [7, с. 520]. 

Примечательной попыткой объяснения 
непопулярности категории «национального инте-
реса» с советских партийных и научных кругах 
является мнение Задохина А.Г. Так исследователь 
полагает, что понятие «национальный интерес» в 
Советском Союзе зачастую подменялся более 
популярным «интернациональные интересы» [10, 
с. 8]. Каждый факт упоминания советскими иссле-
дователями и государственными деятелями такой 
категории подтверждал неумолимую важность 
процесса интернационализации социалистиче-
ских государств, лидерство в котором по праву 
принадлежало Советскому Союзу. Таким образом 
«национальные интересы» не обладая популяр-
ностью и способностью к существованию подчи-
нялись общепринятым принципам интернациона-
лизма и использовались в научной и партийной 
риторике советских деятелей лишь в целях обо-
значения миссии Советского Союза по противо-
действию империализму капиталистических госу-
дарств. 

Как отмечает Задохин А.Г. само сущностное 
наполнение и предназначение идеологии совет-
ского государства отрицали возможность суще-
ствования такого понятия как «национальные 
интересы» [10, с. 13]. По его мнению, такое пред-
положение является справедливым учитывая 
стремление советской власти к провозглашению 
наднациональной идеологии и соответствующего 
ей взаимодействия социальных и политических 
структур, в свою очередь нацеленных на построе-
ние бесклассового социалистического общества 
как на территории самого Советского Союза, так и 
на территориях других государств. Соответ-
ственно вопрос определения и реализации надна-
циональных интересов являлся главенствующим. 
Интересы национальностей (народностей) прино-
сились в жертву процессу построения социали-
стического общества. Тем не менее, сложившаяся 
утопичная картина идеологически детерминиро-
ванного внешнеполитического курса страны, как 
замечает Задохин А.Г., не исключает, того факта, 
что у Советского Союза как у реально существую-
щей общности и субъекта внешнеполитической 
жизни отсутствовали бы какие-либо интересы, 
подобные национальным интересам других госу-
дарств. Объективная внешнеполитическая реаль-
ность говорила о существовании таковых нацио-
нальных интересов Советского Союза и о процес-
сах их соотношения с национальными интересами 
других государств. По нашему замечанию, вопрос 
определения сущности национальных интересов 

в советский период нашего государства во многом 
сопряжен с проблематикой противоречия между 
провозглашенной идеологией Советского Союза и 
реальным положением дел в государстве, объек-
тивным и реально существующим интересам госу-
дарства и общества.

Весьма примечательным является упомина-
ние о национальном интересе Л.И. Брежневым. 
«Мы не поступимся национальными интересами 
Советского государства» – заявил Л.И. Брежнев в 
своем выступлении обозначая позицию коммуни-
стической партии Советского Союза по отноше-
нию к антисоветской пропаганде, возникшей в то 
время в Китайской народной республике [11, с. 
135]. По нашему предположению, использование 
Л.И. Брежневым столь непопулярной категории 
национального интереса было выражением всё 
того же интернационального интереса Советского 
Союза, заключенного в сплоченности социалисти-
ческих стран и мирового коммунистического дви-
жения в борьбе с агрессией империалистических 
государств.

Предпосылки возникновения потребности 
советской политической и научной элиты в опре-
делении места и в самом применении категории 
«национальные интересы» во внешнеполитиче-
ских делах Советского Союза стали прослежи-
ваться, начиная с 1985 года, параллельно иниции-
рованным процессам смены высшего государ-
ственного и партийного руководства страны, акти-
визации процессов так называемой «перестройки» 
и «гласности». Озвученная Э.А. Шеварнадзе в 
1988 году идея о необходимости рассмотрения 
«национального интереса» как «массива жиз-
ненно важных категорий» и основы новой концеп-
ции советской внешней политики, являлась в зна-
чительной степени модернистской и радикальной 
относительно ранее принятых дипломатических 
принципов Советского Союза [12, с. 27]. 

Новая риторика политической элиты Совет-
ского Союза относительно оценки прошлой и 
будущей политики государства нуждалась в пере-
осмыслении той системы политических понятий и 
категорий, которыми наполнялись цели и прин-
ципы государственной внешней политики, а также 
определялись ориентиры развития Советского 
государства. Так категория «национального инте-
реса» заняла одну из ведущих позиций и рассма-
тривалась как «категория подвижная, динамич-
ная, постоянно меняющаяся». Тем не менее, кон-
кретного и определенного сущностного и теорети-
ческого наполнения, в том числе и в политическом 
аппарате категория «национальный интерес» так 
и не получила.

Заключение
Специальные категории «национальный 

интерес» и «государственный интерес» равно как 
и родовое понятие «интерес» в Советском Союзе 
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использовались строго в соответствии с коммуни-
стической идеологией и в той мере, чтобы отраз-
ить и реализовать цели и задачи государствен-
но-партийной политики во внешних и внутренних 
делах Советского Союза. Сущность представлен-
ных категорий в полной мере идеологически и 
политически детерминирована в большей части 
периода существования Советского государства. 
Лишь в последние годы существования СССР 
государственный аппарат и политическая элита, 
взяв курс на выход из кризиса мировой внешнепо-
литической изоляции и последствий «холодной 
войны», пересмотрев ранее провозглашенные 
утопичные принципы социалистической (комму-
нистической) идеологии, продемонстрировали 
потребность в определении и развитии нацио-
нальных интересов государства, отличающихся 
необходимостью решения вопросов региональ-
ного (т.е. местного) масштаба, тем самым сместив 
фокус внимания с интернациональных интересов 
в сторону интересов государства и общества 
(национальностей). В частности, к таковым сле-
дует отнести: социально-экономическое разви-
тие, научно-технический прогресс, безопасность и 
международное положение страны, обеспечение 
качественных жизненных условий для граждан, 
повышение уровня образования, медицины, науки 
и культуры, защита территориальной целостности 
и обороноспособности, развитие международного 
содружества.

Список литературы:

[1] Конституция (Основной Закон) Союза 
Советских Социалистических Республик: утв. вто-
рой сессией ЦИК СССР первого созыва от 6 июля 
1923 года и в окончательной редакции II съездом 
Советов СССР от 31 января 1924 года.

[2] Конституция (Основной Закон) Союза 
Советских Социалистических Республик: утв. 
Чрезвычайным VIII съездом Советов Союза ССР 
от 5 декабря 1936 года.

[3] Конституция (Основной Закон) Союза 
Советских Социалистических Республик: утв. от 
1977 года.

[4] Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. В 2 т. Т. 
2. М., 1995. С. 621.

[5] Плеханов Г.В. Избранные философские 
произведения. В 2 т. Т. 1.М., 1956. С. 649.

[6] Черчилль У. Вторая мировая война. В 6 т. 
Т. 1. М., 1997. С. 217.

[7] Советский народ - новая историческая 
общность людей: Становление и развитие / [Ред. 
коллегия: чл.-кор. АН СССР М. П. Ким и др.] ; АН 
СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1975.  С. 520.

[8] Дашин А.В., Мартынов В.Ф., Тищенко А.Г., 
Шукшина Е.Г., Ильичев В.В. Государственный 
интерес как теоретико-правовая категория // Вест-

ник Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии. 2005. №  2 . С. 82-85. 

[9] Косолапов Н.А. Общесистемные инте-
ресы вместо национальных // Россия в глобаль-
ной политике. 2019. № 6. С. 224-243.

[10] Задохин А.Г. Категория «национальные 
интересы» в российском политическом сознании 
// Дипломатическая академия МИД России. 2013. 
№ 1. С. 8-29.

[11] Брежнев Л.И. / Отчетный доклад цен-
трального комитета КПСС XXIV съезду коммуни-
стической партии Советского Союза. 30 марта 
1971 г. М., 1971. С. 135.

[12] Вестник Министерства иностранных дел 
СССР. М., 1988., С. 27-46.

Spisok literatury:

[1] Konstituciya (Osnovnoj Zakon) Soyuza 
Sovetskih Socialisticheskih Respublik: utv. vtoroj ses-
siej CIK SSSR pervogo sozyva ot 6 iyulya 1923 goda 
i v okonchatel’noj redakcii II s»ezdom Sovetov SSSR 
ot 31 yanvarya 1924 goda.

[2] Konstituciya (Osnovnoj Zakon) Soyuza 
Sovetskih Socialisticheskih Respublik: utv. CHrezvy-
chajnym VIII s”ezdom Sovetov Soyuza SSR ot 5 
dekabrya 1936 goda.

[3] Konstituciya (Osnovnoj Zakon) Soyuza 
Sovetskih Socialisticheskih Respublik: utv. ot 1977 
goda.

[4] Marks K., Engel’s F. Sochineniya. V 2 t. T. 2. 
M., 1995. S. 621.

[5] Plekhanov G.V. Izbrannye filosofskie proiz-
vedeniya. V 2 t. T. 1.M., 1956. S. 649.

[6] CHerchill’ U. Vtoraya mirovaya vojna. V 6 t. 
T. 1. M., 1997. S. 217.

[7] Sovetskij narod - novaya istoricheskaya 
obshchnost’ lyudej: Stanovlenie i razvitie / [Red. kol-
legiya: chl.-kor. AN SSSR M. P. Kim i dr.] ; AN SSSR. 
In-t istorii SSSR. – M., 1975.  S. 520.

[8] Dashin A.V., Martynov V.F., Tishchenko A.G., 
SHukshina E.G., Il’ichev V.V. Gosudarstvennyj interes 
kak teoretiko-pravovaya kategoriya // Vestnik 
Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 
2005. №  2 . S. 82-85. 

[9] Kosolapov N.A. Obshchesistemnye interesy 
vmesto nacional’nyh // Rossiya v global’noj politike. 
2019. № 6. S. 224-243.

[10] Zadohin A.G. Kategoriya «nacional’nye 
interesy» v rossijskom politicheskom soznanii // Dip-
lomaticheskaya akademiya MID Rossii. 2013. № 1. 
S. 8-29.

[11] Brezhnev L.I. / Otchetnyj doklad cen-
tral’nogo komiteta KPSS XXIV s”ezdu kommunistich-
eskoj partii Sovetskogo Soyuza. 30 marta 1971 g. M., 
1971. S. 135.

[12] Vestnik Ministerstva inostrannyh del SSSR. 
M., 1988., S. 27-46.



369

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2023

 ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ  ÏÐÀÂÎ

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ  ÏÐÀÂÎ

КАРАПЕТЯН Арман Рафаелович,
Российский государственный университет 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
г. Москва, Российская Федерация,

е-mail:  mail@law-books.ru

Научный руководитель: 
АГАФОНОВ Вячеслав Борисович,

е-mail:  mail@law-books.ru

ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Аннотация. Цель исследования. Автором выделены основные понятия и термины, ис-
пользуемые в области охраны водных объектов. Осуществлен анализ принципа «загрязни-
тель платит» как основы правовой охраны водных объектов, а также произведен сравни-
тельный анализ законодательства зарубежных стран в области охраны водных объектов. 
В статье указаны основные нормативно-правовые акты, регулирующие охрану водных 
объектов. Автором проанализирована вопросы судебной практики и страхования, связан-
ные с загрязнением водных объектов хозяйствующими субъектами. Приведены возможные 
пути реформирования Законодательства Российской Федерации в области охраны водных 
объектов. Также обозначена важность кодификации норм, регулирующих охрану водных 
объектов в единый НПА, основанного на принципе «Загрязнитель - платит», а также на 
преобладании экологической значимости правоотношений в области охраны водных объек-
тов над экономической значимостью. 

Ключевые слова: Водный объект, загрязнение, страхование, принцип «загрязнитель 
платит», опасный производственный объект.

KARAPETYAN Arman Rafaelovich,
Russian State University

Oil and Gas (NRU) named after I.M. Gubkin,
Moscow, Russian Federation

Scientific supervisor: 
AGAFONOV Vyacheslav Borisovich

 

SOURCES OF LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF PROTECTION 
OF WATER BODIES

Annotation. The purpose of the research. the author identifies key concepts and terms used 
in the field of water bodies conservation. The principle of "polluter pays" is analyzed as the basis for 
legal protection of water resources, and a comparative analysis of foreign legislation in the field of 
water bodies conservation is carried out. The article outlines the main legal acts regulating the con-
servation of water bodies. The author analyzes issues of judicial practice and insurance related to the 
pollution of water bodies by economic entities. Possible ways of reforming the legislation of the Rus-
sian Federation in the field of water bodies conservation are presented. The importance of codifying 
norms regulating the conservation of water bodies into a single regulatory document based on the 
"polluter pays" principle, and the predominance of environmental significance in the legal relations in 
the field of water bodies conservation over economic significance, are also emphasized.

Key words: Water body, pollution, insurance, the "polluter pays" principle, hazardous produc-
tion facility.

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-4-369-372
NIION: 2018-0076-4/23-285
MOSURED: 77/27-023-2023-4-285



370

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ВВЕДЕНИЕ

Ситуация с качеством воды в водных объек-
тах продолжает оставаться неблагоприятной, в 
первую очередь вследствие сбросов промышлен-
ных и бытовых сточных вод, поверхностных сто-
ков вод с сельскохозяйственных угодий. Так, 19 
процентов сточных вод сбрасывается в водные 
объекты без очистки, 70 процентов - недостаточно 
очищенными и только 11 процентов - очищенными 
до установленных нормативов допустимых сбро-
сов. Сброс неочищенных и недостаточно очищен-
ных сточных вод является причиной загрязнения 
поверхностных и подземных вод, накопления в 
донных отложениях загрязняющих веществ, 
деградации водных экосистем. Это приводит к 
тому, что от 30 до 40 процентов населения страны 
регулярно пользуются водой, не соответствующей 
гигиеническим нормативам. Вследствие загрязне-
ния питьевой воды химическими веществами и 
микроорганизмами увеличивается риск смертно-
сти (в среднем на 11 тыс. случаев ежегодно) и 
заболеваемости населения (в среднем на 3 млн. 
случаев ежегодно)1.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Для улучшения экологического состояния 
водных объектов государством принимаются 
законы, подзаконные акты, разрабатываются про-
граммы, направленные на ограничения негатив-
ного воздействия на окружающую среду и на 
водные объекты, в частности. Законодательное 
регулирование в сфере охраны окружающей 
среды берет свое начало с Конституции Россий-
ской Федерации. В ст. 42 Конституции Российской 
Федерации прописано «Каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуще-
ству экологическим правонарушением»2. Все 
последующие нижестоящие нормы, должны исхо-
дить из указанного пункта Конституции РФ, а 
также обеспечивать реализацию таких прав граж-
дан. Учитывая, неблагоприятные показатели, ука-
занные в Указе Президента Российской Федера-
ции от 19.04.2017 № 176 "О Стратегии экологиче-
ской безопасности Российской Федерации на 
период до 2025 года», мы имеем основания пред-
полагать, что права граждан на благоприятную 

1  Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 "О 
Стратегии экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года"

2  "Конституция Российской Федерации" (при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993 с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голосо-
вания 01.07.2020)

окружающую среду реализуются в не полном объ-
еме, что в свою очередь означает, что нормативно 
- правовые акты нуждаются в реформировании, 
для более эффективной реализации целей, кото-
рые перед ними поставлены. В Стратегии эколо-
гической безопасности Российской Федерации на 
период до 2025 года также указаны цели и меха-
низмы их реализации. Первой целю является: 
«предотвращение загрязнения поверхностных и 
подземных вод, повышение качества воды в 
загрязненных водных объектах, восстановление 
водных экосистем». Такая первоочередность ука-
зывает важность предотвращения загрязнения 
водных объектов, которые являются жизненно 
важными как для здоровья человека, так и для 
устойчивого развития общества и государства в 
целом. Для реализации поставленных задач в 
сфере охраны водных объектов, по мнению авто-
ров, требуется наличие широкой законодательной 
базы, посвященной регулированию непосред-
ственно охране водных объектов. В частности, 
следует рассмотреть возможность издание Феде-
рального закона «Об охране водных объектов».

НОРМАТИВНО_ПРАВОВАЯ БАЗА 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В РОССИИ И США

В Российской Федерации можно обозначить 
следующую иерархию источников в сфере охраны 
водных объектов: 

• Конституция Российской Федерации;
• Международные договоры Российской 

Федерации (Конвенция ООН по морскому праву 
1982 г., Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных 
озер, подписанная в Хельсинки в 1992 г.);

• Водный кодекс;
• Федеральный закон «о континентальном 

шельфе»;
• Федеральный закон «об экологической 

экспертизе»;
• Федеральный закон «об охране окружаю-

щей среды»;
• Указ Президента Российской Федерации 

«О стартегии Экологической безопасности на 
период до 2025 года»;

• Постановление Правительства РФ от 20 
ноября 2006 г. № 703 «Об утверждении Правил 
резервирования источников питьевого водоснаб-
жения»; от 25 декабря 2006 г. № 801 «Об утверж-
дении Положения об осуществлении государ-
ственного контроля и надзора за использованием 
и охраной водных объектов», от 4 ноября 2006 г. 
№ 640 «О критериях отнесения объектов к объек-
там, подлежащим государственному федераль-
ному контролю и государственному региональ-
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ному контролю за использованием и охраной 
водных объектов».

• Законы субъектов Российской Федерации;
• Акты местного самоуправления.
Приведенные выше нормативно-правовые 

акты, регулирующие охрану водных объектов, по 
мнению авторов, не в полном объеме обеспечи-
вает охрану водных объектов. 

Проведя анализ зарубежного законодатель-
ства, в области охраны водных объектов, можно 
привезти пример США, где издано больше коди-
фицированных НПА, регулирующих непосред-
ственно охрану водных объектов. Так, в 1948 г. 
был принят один из первых фундаментальных 
законов в области охраны окружающей среды - 
Федеральный закон о контроле над загрязнением 
вод. В дальнейшем этот закон претерпел суще-
ственные изменения по названию и содержанию 
(в 1965, 1972, 1977 и 1987 гг.). В редакции 1987 г. 
данный закон охватил почти все вопросы предот-
вращения и устранения всевозможных загрязне-
ний вод. Теперь он именуется Законом о «чистой 
воде»1. Отмечаем также, что нормативно-право-
вые акты США в данной сфере, в большинстве 
своем, являются специальными и тщательно регу-
лируют всевозможные правоотношения, возника-
ющие в сфере охраны водных объектов. Большое 
внимание относится именно к обязанностям водо-
пользователей и лицам, осуществляющих опас-
ную производственную деятельность по соблюде-
нию прописанных правил. 

В указанных актах, приведенных выше, регу-
лирующих правоотношения в Российской Федера-
ции, положения, в большинстве своем, изложены 
обобщенно. Так, в Водном кодексе РФ, данной 
тематике просвещена Глава 6, в которой содер-
жаться в совокупности 14 статьей. Как можно 
заметить, отсутствует хоть один кодифицирован-
ный НПА, который непосредственно регулировал 
бы охрану водных объектов, на уровне «Закона». 
Для реализации целей, указанных в Конституции 
РФ, а также в Указе Президента Российской Феде-
рации «О стратегии Экологической безопасности 
на период до 2025 года», в наибольшем объеме, 
автором предлагается издание Федерального 
закона «Об охране водных объектов», который 
будет непосредственно регулировать охрану 
водных объектов, в законе следует прописать 
права и обязанности сторон, участвующих в про-
цессе пользования водными объектами, а также, 
выделить отдельные главы: «Требования к охране 
водных объектов»; «Охрана водных объектов при 
пользовании недрами»; «Предотвращение нега-

1  ПРАВОВАЯ ОХРАНА ВОД: АМЕРИКАНСКИЙ 
ОПЫТ Д.О. СИВАКОВ, науч. сотр. Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ, канд. юр. наук

тивного воздействия вод и ликвидация их послед-
ствий». 

Автор предлагает внесение принципа 
«Загрязнитель - платит» в основу данного Феде-
рального закона, что предположительно будет 
способствовать ограничению негативного воздей-
ствия на водные объекты, а также оперативному 
реагированию и привлечению ответственности 
виновных лиц к экологическому загрязнению и в 
конечном итоге быстрому механизму возмещения 
экологического ущерба водному объекту, в том 
числе, путем осуществления страховых выплат. 
Также предлагается расписать механизм реализа-
ция обязательного экологического страхования 
при пользовании водным объектом.

Принцип загрязнитель - платит. Принцип 
загрязнитель - платит уже давно действует как и в 
международном экологическом праве, так и в оте-
чественном. Но есть расхождения в реализации. 
Так, например, в области международного судо-
ходства, судна обязаны оформлять обязательное 
страхование гражданской ответственности за при-
чинения вреда водному объекту, в отечественном 
же законодательстве, нет нормы, обязывающий 
страховать гражданскую ответственность за при-
чинения вреда окружающей среде, в ходе осу-
ществления деятельности на опасном предприя-
тии (Разработка месторождений, бурение сква-
жин, переработка нефтепродуктов и др.). По мне-
нию авторов, данная обязанность поможет 
оперативно возмещать причиненный ущерб и 
незамедлительно начинать мероприятия по вос-
становлению окружающей среды. В случае отсут-
ствия института экологического страхования, есть 
вероятность столкнуться с невозможностью изъя-
тия денежных средств от виновного лица, в силу 
ряда обстоятельств. Начиная от неплатежеспо-
собностью, заканчивая скрытием активов. 

ВЫВОДЫ

• В Российском законодательстве отсут-
ствуют кодифицированный нормативно-правовой 
акт, непосредственно регулирующих охрану 
водных объектов.

• Статьи федеральных законов, регулирую-
щих охрану водных объектов являются рамоч-
ными. 

• В силу отсутствия отдельного Федераль-
ного закона, регулирующего охрану водных объек-
тов, возникает необходимость кодифицировать 
имеющиеся нормы в единый нормативно-право-
вой акт. 

• Необходимо внедрить институт экологиче-
ского страхования в деятельность опасных произ-
водственных объектов, для оперативного возме-
щения причиненного ущерба водным объектам, а 
также их восстановления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подобные нововведения полезны как и для 
недропользователей, так и для граждан. 
Поскольку, часто, возмещение причиненного 
ущерба является дороже, нежели изначальное 
соблюдение всех правил безопасности и контроля 
за технологическим процессом на опасном произ-
водстве. Такая практика присутствует в ряде 
стран мира, в таких как: США, Туркменистан, 
Казахстан. 

Таким образом, расширение законодатель-
ной базы в сфере охраны водных объектов, в 
частности, создание Федерального закона «Об 
охране водных объектов», по мнению авторов, 
является главным катализатором реализации 
права граждан на благоприятную окружающую 
среду. НПА, имеющий статус Закона, четко и 
структурно обозначающий права и обязанности 
субъектов правоотношений в сфере охраны 
водных объектов; ответственность виновных 
загрязнителей; положения данного Федерального 
закона также будут способствовать устранению 
негативных последствий, в ходе осуществления 
опасной технологичной деятельности. 
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В 
результате сложных, порой трагиче-
ских событий в истории России значи-
тельное число наших соотечественни-

ков были вынуждены покинуть родную землю и 
обрести вторую родину во многих странах мира 
[2, с. 38-42; 4, с. 76-79]. Эта трагедия не обошла 
стороной и народы северокавказского региона, в 
том числе и чеченцев, более 300 тысяч которых, 
по имеющимся данным, компактно проживают не 
только в Турции, Сирии, Иордании, но и в стра-
нах Европы, Киргизии, Казахстане, а также дис-
персно и в других странах ближнего зарубежья 
[5, c. 385].

По сей день дискуссионным остается вопрос 
о причинах, побудивших горцев Северного Кав-
каза покинуть свою родину и переселиться в 
чужую страну. Исследователи называют несколько 
основных: от неспособности малочисленных 
народов противостоять регулярной русской 
армии, насчитывавшей сотни тысяч солдат, до 
неопределенности в земельном вопросе. Зару-
бежные авторы основной побудительной силой к 
переселению называют ислам, желание горцев 
жить в стране правоверных и не подчиняться 
царю.

Мы считаем, что одним из значительных 
толчков к переселению мусульманского населе-
ния Северного Кавказа послужило пленение 
Шамиля в 1859 году; Северо-Кавказский имамат, 
как залог будущего освобождения от российского 
ига, был повержен. Многие жители края «упали 

духом и решились покинуть землю, обреченную 
навсегда быть достоянием неверных».

Изучение генезиса и современного состоя-
ния зарубежной диаспоры в целом, а в частности 
и чеченского народа, позволит соединить одно из 
звеньев в истории российской диаспоры с единой 
историей России. Необходимость исследования 
темы определяется и ее собственно научной акту-
альностью, поэтому Академией наук Чеченской 
Республики начата и проводится огромная работа 
по изучению чеченских диаспор стран Ближнего 
Востока и Турции, связи с чем была создана 
Республиканская комиссия по вопросам истории 
чеченского народа (председатель А.М. Израйи-
лов) Указом № 271 от 23 ноября 2017 г. Главы ЧР, 
Героя России Р. А. Кадырова. Сотрудники отдела 
этнологии во главе со мной неоднократно выез-
жали в Иорданию и Турцию для сбора необходи-
мого материала по данной проблеме. Итогом 
поездок явилось издание книги «Чеченские мухад-
жиры и их потомки в истории и культуре Иорда-
нии» [3]. В настоящее время продолжается работа 
по дополнительному сбору фактического матери-
ала о мухаджирах и их потомках Иордании, а 
также Турции и Сирии, его обобщению и аналити-
ческому осмысливанию с использованием совре-
менных критериев и подходов.

Развитие сотрудничества с миром зарубеж-
ных соотечественников является одним из прио-
ритетных направлений в современной междуна-
родной политике Российской Федерации. Высту-
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пая на открытии V Всемирного Конгресса соотече-
ственников, проживающих за рубежом, Президент 
России В.В. Путин, в частности, сказал: «Форум 
наглядно показывает, насколько огромно и разно-
образно российское зарубежье. Искренне благо-
дарны вам за то, что вы храните глубокую связь с 
исторической Родиной, за то, что гордитесь Рос-
сией, дорожите ее культурой и традициями, ощу-
щаете сопричастность к ее судьбе и ее сегодняш-
ним заботам» [1].

Актуальность изучения взаимосвязей Ближ-
него Востока и Турции с Северным Кавказом в 
последнее время привлекает к себе повышенное 
внимание. В советский период исследование ука-
занной проблемы было под определенным запре-
том и считалось «неудобным и неактуальным».

Тема становления и развития чеченской 
диаспоры на Ближнем Востоке и Турции очень 
широка и в одной работе, естественно, невоз-
можно осветить все связанные с ней вопросы. На 
современном этапе усилился этногенетический 
интерес всех сторон друг к другу, начались поиски 
родственных связей, участились взаимные 
поездки и другие деловые и культурные контакты 
с обеих сторон [4, с. 79].

Данная работа преимущественно посвя-
щена двум ярким личностям, легендарным чечен-
цам – государственному и военному деятелю Тур-
ции генералу Чечензаде Хасан-паше, бывшему 
коменданту и правителю города Анапы, а также 
народному герою Турции, легендарному защит-
нику города Героя Антеп, сегодня называемого 
Газиантеп в честь Мухаммада Саида.

В настоящее время по официальным дан-
ным, а также согласно полевому материалу, в Тур-
ции проживает около 50 тыс. чеченцев.

Первая партия вынужденных переселенцев 
в Османской империи появилась в 1865 г. после 
окончания длительной и кровопролитной Кавказ-
ской войны, когда около 5 000 семей чеченцев 
были насильно высланы со своей исторической 
родины царской администрацией. Очередная пар-
тия изгнанников-чеченцев в Турции появилась в 
конце XIX – нач. XX вв. и этот процесс длился до 
1917 г. [3, с. 48].

Именно в этот период чеченские диаспоры, 
как и черкесские, формируются в странах Ближ-
него Востока – Иордании, Сирии, Ираке и Турции. 
Эти страны превратились для чеченцев в новую 
родину и их историческое развитие проходило в 
отрыве от материнского этноса. Чеченская диас-
пора, как и другие северокавказские, оказала 
положительное влияние и на развитие стран 
Ближнего Востока.

Как было отмечено, чеченские мухаджиры 
являются представителями более 30 тайпов и, 
главным образом, выходцами из Ножай-Юртов-

ского и Веденского районов Чечни (Беной, Бил-
той, Шуоной, Зандакой, Аларой, Айткхаллой, 
Ялхой, Сесанхой, Курчалой, Бийтарой, Цонтарой, 
Гордалой, Ширдий, Эрсаной, Дишной и др.), ТIер-
лой, Орстхой (ГIандалой, Балой, Бокой, Хьаккой), 
Нихалой, Шуотой, Ригахой, Хой, Балой, ГIунхой, а 
также из древнего Ауха и других районов совре-
менного Дагестана (называемые арара аьккхий: 
Шинарой, Пхьарчхой, Кхархой, ГIачалкхой, Кешен-
хой, Жевой и др., в том числе Чунгарой). Более 
150 лет они компактно живут крупными общинами 
в городах Сивас, Чардак, Муш, Кония, Адана и т. 
д., а также и дисперсно – в городах Анкара, Стам-
бул, Измир, Кайсери, Диярбакыр.

Чеченцы Турции отличаются своей сплочен-
ностью, высоким социальным статусом, степенью 
влияния на общественно-политические процессы 
в стране и, как было отмечено выше, компактно-
стью проживания. В основном они локализуются в 
Чардаке, основанном во второй половине XIX 
века чеченскими переселенцами.

Наши соотечественники работают в непо-
средственном окружении Президента Турции Ред-
жепа Эрдогана, в правительстве и парламенте, 
занимают ответственные посты в силовых и граж-
данских ведомствах и т. д. Ранее выходцы чечен-
ской общины занимали и такие ключевые посты, 
как начальник Генштаба Министерства обороны 
Турции Доган Гюреш, легендарный генерал армии 
генералиссимус Турции Махмут Шевкет-паша.

Среди военной элиты Турции особое место 
занимают  наши легендарные соотечественники, 
прославившиеся своими подвигами на весь мир: 
государственный и военный деятель Турции гене-
рал Чечензаде Хасан-паша, бывший комендант и 
правитель города Анапы, а также народный герой 
Турции, легендарный защитник города Героя 
Антеп Мухаммада Саида, в честь которого, 
сегодня называн Газиантеп. Они являют собой 
показательный пример значимого участия пред-
ставителей чеченской диаспоры в формировании 
военной элиты Турции.

Из обзора имеющихся различных источни-
ков видно, что Чечензаде Хасан-паша – это круп-
ный государственный деятель, эффективный и 
опытный организатор и управленец, представля-
ющий собой яркую личность эпохи правления сул-
тана Махмуда II (1785–1839), когда Османская 
империя постоянно воевала как с внутренними, 
так и внешними врагами. Его характеризуют как 
человека слова, пользующегося высоким автори-
тетом, обладающим сильной волей, внушающим 
доверие друзьям и страх врагам. О Хасан-паше 
современники отзывались с большим уважением.

Сераскир Хаджи-Хасан-паша Чечен-оглы – 
бывший комендант и правитель города Анапы (с 
1826 по 1827 год), подданный Турции и трехбун-
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чужный паша (высший генеральский чин в Тур-
ции).

По имеющимся у нас  сведениям Хаджи – 
Хасан – паша Чечен-оглы родился в 1766 г. У тюр-
ков термин «оглы» обозначает «сын». Следова-
тельно, «Чечен-оглы» дословно можно перевести 
как «сын чеченца». Действительно, правитель 
Анапы Хаджи – Хасан-паша Чечен-оглы по проис-
хождению был именно чеченцем. Судьба его еще 
во многом остается загадкой, как и каким образом 
он очутился в далекой Турции и сумел достичь в 
турецком обществе столь высокого ранга. 

Нам пока не удалось обнаружить архивные 
сведения, подтверждающие, когда и почему его 
семья появилась в Анатолии в Шебинкарахисаре. 
По всей видимости, их семья в индивидуальном 
порядке перебралась из Чечни в Османскую импе-
рию еще в 1700-х гг.

Некоторые подробности из его жизни рас-
крылись в последние годы, благодаря некоторым 
архивным документам, предоставленным писате-
лем Турции, этническим чеченцем, моим другом, 
Али Болатом, и, конечно, полевому материалу. 
Исходя из полученных сведений, впервые его имя 
упоминается в документе, датируемом 5 июля 
1796 г., где говорится, что он был привезен в Стам-
бул для службы в частной охране падишаха и 
получил хорошее образование в отряде «силях-
шоров» (отряды, вооруженные самым разноо-
бразным, разнотипным оружием, категория вои-
нов, использовавшихся как охрана в свите сул-
тана). Позднее, уже в документе от 26 октября 
1809 г., говорится, что он исполнял обязанности 
«капыджибаши» (один из сановников султанского 
двора, начальник дворцовых привратников, обя-
занных обеспечивать охрану дверей султанского 
дворца, представлявших дивану (госсовет) и 
падишаху иностранных послов, в случае необхо-
димости посылаемых с важными тайными сооб-
щениями к правителям эйялетов) при хранителе 
казны Сулеймана во дворце султана.

Из документа от 3 апреля 1810 г. следует, что 
Чечензаде Хасан-ага являлся заместителем сбор-
щика налогов Джаника казначея Сулеймана-аги,  
назначеного в качестве паши губернатором Траб-
зона «с целью подавления восстания». Отсюда 
мы видим, что он прибыл в регион для предотвра-
щения общественных беспорядков.

После своего назначения  губернатором 
Сулейман-паша направил указ своему замести-
телю Хасан-ага, в это время находящегося в Джа-
нике, о назначении его каймакамом (государ-
ственный чиновник, который исполнял обязанно-
сти сановника, когда последний находился в дей-
ствующей армии). Хасан-ага, собрав необходимые 
силы в Джанике, направился в Гиресун, а после 
подавления там выступлений местных чиновни-

ков прибыл в Трабзон. Чечензаде сыграет также 
важную роль в подавлении восстания Тузджу-оглу 
Мемиш-ага, являющегося представителем одной 
из влиятельных династий региона и аяном (фео-
дал) Ризе, который выступил против губернатора 
Сулеймана-паши. В итоге, после длительного про-
тивостояния восстание было подавлено.

Согласно сведениям, указанным в доку-
менте от 14 января 1812 г., губернатор Сулей-
ман-паша назначается «мухафизом» (наместник 
мухафаза – административная единица) Анапы и 
Фазис (современное название Поти) на побере-
жье Кавказа, которые были возвращены Россией 
в соответствии с Бухарестским мирным догово-
ром 1812 г. Перед тем, как отправиться на новое 
место службы, Сулейман-паша назначает своего 
заместителя Хасана-ага Чечензаде в чине «паши» 
каймакамом Трабзона, где периодически возни-
кали восстания аянов и действовали банды, для 
обеспечения там спокойствия и порядка. Хасан-
паша Чечензаде, начав исполнять свои обязанно-
сти, назначает своего сына Бекташа Рюштю, 
получившего хорошее образование и являюще-
гося «мюдеррисом» (в современном понятии 
«профессор»), в качестве воеводы в родной ему 
Карахисар для подавления мятежа.

Документ от 26 декабря 1821 г. свидетель-
ствует о том, что Чечензаде Хасан-паша после 
непродолжительной службы в качестве кайма-
кама в Трабзоне назначается мутасаррыфом 
(правитель санджака, облеченный гражданской и 
военной властью) Восточного Беязита. В 1823 г. 
во время турецко-персидской войны Восточный 
Беязит был захвачен персидской армией. Таким 
образом, Чечензаде Хасан-паша был вынужден 
отойти к Эрзеруму. За такое продвижение персид-
ской армии виновным был признан мухафиз Карса 
Осман-паша, освобожденный со своей должности 
по указу султана (Хатти Хумайюн) от 6 сентября 
1823 г. Вместо него был назначен Чечензаде 
Хасан-паша с присвоением ему сана «визиря».

Таким образом, паша будет находиться 
непосредственно на передовой в этой войне. В 
1823 г. война закончилась подписанием Эрзерум-
ского мирного договора в связи с эпидемией 
холеры, начавшейся в персидской армии. Персия 
была вынуждена вернуть все захваченные терри-
тории и отойти к прежним границам.

В это время губернатор Трабзона казначей 
Сулейман-паша заболел, в 1817 г. был отозван со 
своих постов в Анапе и Трабзоне, а в 1818 г. скон-
чался. В связи со слабой управленческой властью 
в Трабзоне возникли беспорядки. Поэтому 28 
января 1824 г. губернатором города был назначен 
Чечензаде Хасан-паша, как человек, хорошо зна-
комый с особенностями региона, и единственный, 
кто мог бы справиться со сложившейся ситуа-
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цией. Кроме того, на него были возложены допол-
нительные обязанности сборщика налогов Джа-
ника и лица, отвечающего за санджаки Генюе и 
Карахисар Шаркы. Помощником и каймакамом 
Трабзона паша назначает своего сына Бекташа 
Рюштю. Первыми действиями паши стали назван-
ное выше назначение на должность сына и ссылка 
из города Шатыроглу Осман-бея, являвшегося 
зачинщиком волнений, затем были вознаграж-
дены те, кого власти посчитали для себя полез-
ными. Таким образом был наведен порядок в 
регионе.

В эти годы одним из вопросов, которыми 
занимался Чечензаде Хасан-паша, стал Кавказ и 
существующие там проблемы. Ощущая себя по 
существу сыном этой земли, он не смог остаться в 
стороне, что следует из документа от 25 августа 
1824 г. Когда Джаферханзаде Ибрагим-бей отпра-
вился из Чечни на хадж, на обратном пути на тер-
ритории Османской империи подвергся нападе-
нию арабских разбойников, был ограблен и ранен. 
Хасан-паша оказал земляку приличную матери-
альную помощь, которая помогла ему вскоре воз-
вратиться домой.

В конце 1824 г. Чечензаде Хасан-паша 
назначается мухафизом Анапы и Фазиса. В силу 
мероприятий, проводимых для обеспечения 
порядка в Трабзоне и тяжелых условий зимы, 
паша назначает одного из своих помощников 
капыджибаши Абдуллаха-ага в качестве кайма-
кама и отправляет его в Анапу, предоставив в его 
распоряжение 1500 солдат. Выявив нужды крепо-
сти Фазис (Поти), он пытается получить необходи-
мые тяжелые орудия и артиллеристов, обеспечив 
их денежным довольствием.

С одной стороны, Чечензаде Хасан-паша 
руководит дипломатическими отношениями с рус-
скими. После того, как Россия завоевала Крым, 
она начала распространять свое влияние на Кав-
каз. До пятнадцати тысяч русских под предлогом 
заготовки и продажи дров перешли реку Кубань и 
захватили склад с боеприпасами и пушки черкес-
ского портового городка Бжедуг (Bejaduğ), находя-
щегося под влиянием Османской империи. В 
одном из документов 1825 г. говорится, что паша в 
своем письме в Садарет в связи с ситуацией на 
Кавказе пишет, что племена абхазов и черкесов 
подвергаются насилию со стороны русских, и те, 
кто выступает против, хотят дойти до Стамбула, 
чтобы рассказать о существующем положении. 
Чечензаде Хасан-паша, попав на Кавказ, пред-
принял ряд мер по укреплению и фортификации 
крепостей Анапа и Фазис (Поти), которые имели 
важное стратегическое значение для предотвра-
щения проникновения туда русских. Был прове-
ден соответствующий ремонт крепостей и постро-
ены здания казарм и корпусов.

Паша, который непосредственно наблюдал 
взаимное противодействие на Кавказе между пле-
менами абхазов и черкесов с русскими, пытался 
принять меры по отношению к российской угрозе, 
переманив на сторону Османской империи 
народы Кавказа,  обеспечить их верность государ-
ству и признанию ими Ислама.. В рамках хороших 
отношений с племенами Кавказа, в первую оче-
редь, он уделял внимание мерам по обеспечению 
их повиновения Османскому государству, ассими-
ляции Для этого предводителям племен и наибо-
лее активным деятелям дарились подарки и 
выплачивалось жалованье.

Из донесения 24 июля 1827 г. можно узнать, 
что на проводимых собраниях все черкесы, поло-
вина народности натухайцев (Netokaç) приняли 
мусульманство, но шапсуги еще не обратились в 
Ислам. Однако выражалась надежда, что со вре-
менем все племена перейдут в мусульманскую 
веру. Такая работа принесла свои плоды и в 
результате более ста тысяч человек приняли 
Ислам. Для того, чтобы помочь им узнать требо-
вания религии, отказаться от языческих обычаев 
и избегать совершения грехов, к ним были назна-
чены муфтии и наибы (помощники). 

В результате всех этих усилий большая 
часть народностей абхазов и черкесов стала 
мусульманами. Кроме того, в случае, если пле-
мена оставались бы верными империи, они обя-
зывались предоставить ей более 150 тысяч сол-
дат. 

В связи с тем, что в силу своих должностных 
обязанностей Чечензаде Хасан-паша проводил 
большую часть времени в Анапе, он не мог в 
достаточной степени уделять внимание Трабзону. 
Кроме того, каймакамом Трабзона был сын паши 
Бекташ-бей, поэтому отцу хотелось, чтобы рядом 
с ним были достойные люди, способные оказать 
ему поддержку и которым можно было бы дове-
рять. Исходя из этого, в написанном им историче-
ском документе от 28 ноября 1827 г., Хасан-паша 
предложил Стамбулу назначить аяна Трабзона 
Османа Калчизаде «капыджибаши», восхваляя 
его достоинства и отметив, что он является силях-
шором (т. е. храбрецом с мечом). После того, как 
прошение было удовлетворено и Осману Калчи-
заде дали чин «капыджибаши», Хасан-паша 
выдал за него свою дочь Хавву Ханым, таким 
образом, породнившись с ним.

Получив в это время сообщение об активи-
зации сухопутных и морских сил России с намере-
нием проникнуть в крепость Фазис (Поти) и затем 
в Грузию, Хасан-паша организовал призыв граж-
дан на военную службу. Хорошо понимая, что раз-
мещенные в крепостях и гарнизонах свежие воен-
ные силы станут надежным элементом безопас-
ности для Кавказа, он сформировал военные 
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отряды, которые должны были двинуться в Анапу 
из санджаков Трабзона Джаник и Карахисар 
Шаркы (1828). На самом деле, в течение всех 
войн, которые велись с Россией, из Карахисар 
Шаркы направлялись солдаты для армии и флота. 
Направление солдат отсюда в крепости Фазис 
(Поти) и Анапа было намного важнее, так как 
чеченцы и народы Дагестана, находящиеся в 
течение длительного времени в состоянии войны 
с русскими, обессилели, и у них не осталось ника-
ких возможностей для продолжения борьбы.

Чечензаде в силу занимаемых должностей 
приходилось непосредственно и одновременно 
заниматься всеми вопросами в этом географиче-
ском треугольнике: Трабзон, Анапа и Фазис (Поти), 
несмотря на то, что эти города находятся друг от 
друга на значительном расстоянии. С одной сто-
роны, паше приходилось заниматься делами пле-
мен, с другой – продолжать работу по принятию 
мер, направленных на борьбу с приближающейся 
российской угрозой. Будучи занятым вопросами 
охраны границ региона, паша, с одной стороны 
сталкивался с предательством, а с другой был 
вынужден решать экономические проблемы. Во 
время его пребывания в Анапе умирает Хаджи 
Шахинзаде Мехмед-бей, отвечающий за оборону 
Фазиса. Вместо него назначают сына Мехмед-бея 
Дели Арслан-бея, от которого ожидают героиче-
ского поведения. Но вместо этого тот, не предпри-
няв никаких действий к сопротивлению, сдает 
город русским. Таким образом, русские вторга-
ются в Ахыску и Карс и продолжают двигаться на 
восток в сторону Анатолии.

С другой стороны, Хасан-паша пребывает в 
плачевном финансовом положении как по при-
чине военных расходов, так и из-за подарков, раз-
даваемых представителям черкесских племен с 
целью привлечения их на свою сторону. Ввиду 
военных действий материальное положение насе-
ления региона также ухудшалось. Паша не смог 
взыскать денежные средства, которые традици-
онно передавались в дар губернатору. В резуль-
тате столь напряженной деятельности губернато-
ром Анапы Хасан-пашу одолела болезнь. Вскоре 
его, не сумевшего оправиться от заболевания, 
отправляют в Трабзон и уведомляют об этом 
Стамбул. Ввиду важности осуществляемой им 
деятельности и для того, чтобы она была продол-
жена, пашу отстраняют от должности и в 1828 г. 
отправляют на лечение в Синоп. После лечения 
он назначается губернатором Эрзерума. В это 
время становится ясно, что меры, предпринимае-
мые Османской империей на Кавказе, не дали 
результатов. Россия продвинулась вплоть до 
Эрзерума, а крепость Анапа уже 12 июня 1828 г. 
перешла в руки русских.

В документах, относящихся к периоду рус-
ско-турецкой войны 1828–1829 гг., имеется мно-
жество сведений, касающихся жизни Чечензаде 
Хасана-паши. Если коротко, то паша, не закончив 
лечение в Синопе, отправился на родину, в Кара-
хисар Шаркы, чтобы продолжить лечение там. 
Позднее, в силу различных обстоятельств, сло-
жившихся за короткий срок, он был назначен 
губернатором Синопа, а затем, в дополнение к 
этому, в 1830 г. губернатором Эрзерума в звании 
командующего передового охранного подразделе-
ния Восточной армии.

15 июля 1829 г. российские войска заняли 
крепость Эрзерум и, когда стало ясно, что отсюда 
они двинутся в сторону Байбурта, один из чинов-
ников района Ширан Хасан Нури Эфенди запро-
сил информацию у Хасана-паши по поводу мер, 
необходимых в связи с этим предпринять. После 
потери Эрзерума Салих-паша, Хаккы-паша, 
Осман-паша, Бехлюль-паша, бейлербей (букв.: 
«бей над беями» или «бей беев») – одна из самых 
старых военных должностей в Османском госу-
дарстве – прим. автора) Ахысхы Ахмет-паша, кай-
макам Анапы Абдуллах-паша и дефтердар (высо-
кое должностное лицо в столичном или провинци-
альном финансовом ведомстве, где хранились 
различные тетради – прим. автора) Ирака Назиф 
Эфенди прибыли в безопасный Карахисар Шаркы. 
На тот момент Карахисар Шаркы, где проживал 
Чечензаде Хасан-паша, в случае отступления 
армии превращал свои казармы в убежище и зону 
безопасности. Из переписки, которую активно вел 
Хасан-паша в тот период, становится ясно, что 
будучи нездоровым, он делился своим опытом с 
генералами, пытался помочь им и указать выход 
из ситуации, передавая Стамбулу информацию о 
событиях на востоке.

Чечензаде Хасан-паша приложил огромные 
усилия и потратил значительные средства, чтобы 
обратить народы Кавказа в мусульманство. Вре-
менами он не получал свое жалование, пережи-
вал финансовые трудности, но всегда держал 
свое слово перед племенами и выплачивал им то, 
что было положено. В результате возник дефицит 
бюджета, после смерти большие долги возникли и 
у Саррафа Агопа. Данная ситуация отразилась на 
членах семьи Чечензаде, состоявшей из двух 
сыновей, дочери и четырех жен паши. В источни-
ках Османского государства имеются подробные 
сведения об этом долге. В соответствии с ними 
сын паши Бекташ-бей взял на себя долги отца. В 
связи с оплатой долгов Бекташ-бей находился в 
очень трудной ситуации, которая подорвала его 
здоровье. После своей смерти в 1847 (или 1849) 
г., он оставил часть долга своему сыну Мехмету 
Таййару. В деревне Загпа до сих пор сохранилась 
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мечеть, построенная Бекташ-беем в период его 
службы.

Во время работ по расширению дороги 
вокруг мечети Хатунийе в Токате, надгробный 
камень Чечензаде Хасана-паши был перенесен в 
музей Токата. Была ли перенесена могила – неиз-
вестно. Предание гласит, что эпитафию написал 
лично султан Махмуд II, который обладал калли-
графическим почерком.

Адаптированный текст эпитафии: «Вечен 
только Аллах! В этом изменчивом мире даже 
великие люди обездолены. Когда тело разруша-
ется и приходит смерть, то смерть – это уже как 
приказ, что пора умирать. Чечензаде, происходя-
щий из благородной семьи, прожил долгую жизнь. 
Репутация семьи покойного считалась в обществе 
безупречной, о паше было сказано в народе очень 
много хорошего, он заслужил уважение и почет у 
соотечественников. Сам Падишах дал ему чин 
великого визиря. Когда он был губернатором 
Карса, то связал по рукам и ногам нечестивых 
персов. За преданную службу государству ему 
было пожаловано губернаторство Трабзона. 
Несмотря на лишения, он всегда достигал успеха, 
но совершавших плохие дела наказывал, прояв-
ляя при этом и великодушие.

Анапу Чечензаде покорил храбростью. К 
тысячам пленным людей проявил милость, 
собрав и укрыв их рядом с собой. Он убедил поко-
ренных принять Ислам и соблюдать Шариат, пред-
писанный Аллахом. Губернаторы Сиваса и Эрзе-
рума присоединились к нему и это принесло, 
наконец, спокойствие и порядок в страну. 

Ему было дано разрешение жить в Токате, в 
котором судьбой было предопределено жить и 
встретить свой смертный час. Чаша смерти не 
миновала его, как и всех в этом мире, и он испил 
ее до дна. Она развеяла по ветру его жизнь, 
посвященную вере и государству. От славы, за 
которой он охотился, не осталось ни следа. Этот 
чистый воин, погибший в бою, по воле Аллаха 
перешел в потусторонний мир как чужестранец. 
Эта эпитафия, где указана дата его смерти, была 
написана для того, чтобы ему читали суры Ал-Фа-
тиха и Аль-Ихлас. Покойный Хаджи Хасан-паша 
закрыл свои глаза в этом бренном мире. Да 
будет на то воля Аллаха, прочтите Ал-Фатиха. Год 
1833-й.

Большой популярностью также пользовался 
народный герой Турции, крупный военный дея-
тель «Чеченский сокол» Шахин Бей (чеченское 
имя Мухьаммад СаIид), родившийся в 1877 г. в г. 
Антеп в семье выходцев из чеченских мухаджи-
ров. Сегодня город называется Газиантеп. Это 
означает: город Герой. Городу дали этот почетный 
титул в честь Мухаммада Саида. 

Мухаммада Саида в Турции все знают как 
человека,  защищавшего  Антеп до последней 
капли крови.

Сегодня в турецких школах ученикам рас-
сказывают о подвигах чеченца, защитника г. Антеп 
Мухаммада Саида.

Его прозвали Шахином, что означает на 
турецком «сокол». Мухаммад Саид первый раз 
записался в армию в 1899 г., служил в Йемене. 
Из-за его примерного поведения и четкого выпол-
нения своих военных обязанностей в Йемене ему 
присвоили звание старшины. Мухаммад Саид 
участвовал в военных действиях в Траблусе.  
Мужество, проявленное им на этой войне,  было 
отмечено наградой и повышением в звании до 
лейтенанта. Он также участвовал в войне на Бал-
канах. Был отправлен на войну «Галича» 15-й 
Османской Армии, в 1917 г. взял на себя командо-
вание фронтом «Сина». В 1918 г. Мухаммад Саид 
после ожесточенных боев остался без тыла и бое-
припасов, был взят англичанами в плен, в кото-
ром оставался до декабря 2019 г.

Мухаммад Саид 13 декабря 1919 г., освобо-
дившись из плена, возвращается в Стамбул и 
сразу вступает в новую должность военного 
коменданта в г. Урфа. Мухаммад Саид, видя окку-
пацию г. Антеп, попросил командование, чтобы 
его отправили именно в этот город. Тогда ему 
поручают контролировать стратегическую дорогу 
между городами Килис и Антеп. Десятки лет про-
служив в Османской армии и побывав в плену у 
англичан, Мухаммад Саид, наконец-то, возвраща-
ется в свой родной, но уже оккупированный вра-
гом г. Антеп. Он столько лет не видел свою семью 
и все же проводит дома только один день и сразу 
возвращается на службу в 1920 г.

Мухаммад Саид посетил многие села, близ-
лежащие к г. Антепу, и сделал таблигI, т. е. объяс-
нил, людям, что такое джихад и какова его значи-
мость в Исламе, в итоге собрал 200 доброволь-
цев, готовых отдать свои души ради Всевышнего, 
защищая свой город от французских оккупантов. 
Мухаммад Саид сам составляет план освобожде-
ния города от оккупантов, жители его верят ему и 
слушают каждое его слово. Французы, которые 
взяли город под свой контроль, не верят, что 
мусульмане смогут опять противостоять им. 
Мухаммад Саид поднимает народ на борьбу, 
понимая, что если из города Килиса французам 
не придет подкрепление, те не смогут отстоять 
город.

Французы, как он и предполагал, терпят 
поражение и просят подмогу из Килиса, но Мухам-
мад Саид, выбрав для битвы самых храбрых муд-
жахидов, встал на пути французской армии. Ни 
один француз не смог придти на помощь осажден-
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ным в городе. Мухаммад Саид на стратегической 
дороге боролся как лев и послал гонца в город 
Антеп с посланием, в котором говорилось: «Будьте 
спокойны, братья мои, пока бьются наши сердца 
ни один француз не переступит через мост». 
Французы же не смогли взять город под свой кон-
троль и долгожданной подмоги тоже не получили.

Мухаммад Саид с горсткой муджахидов не 
давал французам прорваться через единствен-
ный мост, ведущий в город. 18 февраля 1920 г. он 
со своими бойцами отбил многотысячную армию 
французов. В этом бою они уничтожили их около 
тысячи. Когда г. Антеп был взят мусульманами, 
Мухаммад Саид послал французам обращение: 
«Каждая пядь этой земли, которую вы топчете 
своими грязными ногами, орошена кровью шахи-
дов. Нам за религию, за честь, за родину, за сво-
боду умереть слаще, чем в жаркие августовские 
дни пить холодную воду из ручья. Покиньте наши 
земли. Или мы уничтожим вас».

Французы не хотели признавать поражения 
и готовили новый план и новые войска для взятия 
Антепа. Они были шокированы Мухаммадом Саи-
дом, который с несколькими муджахидами отстоял 
город. Французы перебросили 8000 пехоту, 200 
конницу, 4 танка, 16 пушек на взятие Антепа.

Мухаммад Саид против французов выста-
вил 100 муджахидов, которые были готовы отдать 
свои души на этом пути. 25 марта рано утром 
французы начинают атаку. Допоздна мухаджиры 
не дают врагу перейти мост. Воины Аллаха тыся-
чами уничтожают французов. 28 марта, после 3 
дней непрерывных боев, силы Мухаммада Саида 
иссякают и некоторые мухаджиры предлагают 
ему отступить. Он отвечает им: «Если враг перей-
дет мост, с каким лицом я возвращусь в Антеп? Он 
может перейти этот мост только через мой труп». 
Бой продолжался четвертый день и с Мухамма-
дом Саидом уже осталось всего 18 человек, 
остальные все стали шахидами. После полудня 
Мухаммад Саид и оставшиеся воины сражались 
до последней пули. Когда и они закончились, он 
встал и бросился на французов с кинжалом. 
Мухаммад Саид стал шахидом, все его тело было 
изрешечено пулями.

Турки помнят Шахина и сегодня. Поэты 
пишут о нем стихи. Матери называют своих детей 
его именем. Чеченца, который отдал свою жизнь в 
джихаде и за свободу, турецкий народ будет пом-
нить всегда. 

Мухаммад Саид своим героизмом заложил в 
сердца Турков любовь к свободе, наполнил их 
отвагой, и вскоре была начата по всей Турции 
освободительная борьба. Его 11-летний сын тоже 
записался в армию и участвовал во всех сраже-
ниях Турецкого народа. «Чеченцы были всегда 

грозным противником. Они бились с нами не на 
жизнь, а на смерть», – говорили французские 
генералы.

Военная деятельность Шахин-бея отмечена 
высокими наградами Османской империи.

При относительной малочисленности чечен-
ской общины в процентном отношении число вое-
начальников разного уровня, генералов и крупных 
чиновников-чеченцев здесь немало.

Традиционная, впитанная с молоком матери 
склонность чеченцев к военной службе позволила 
вышеназванным военным деятелям и многим 
другим чеченцам достичь огромных успехов на 
различных должностях в Турецкой Армии и орга-
нах государственной безопасности, что вызывает 
у нас восхищение и гордость за наших соотече-
ственников.

В данной статье мы рассказали только о 
двух знаменитых чеченцах. В ходе полевой прак-
тики нами выявлено около сотни ярких имен 
мухаджиров, прославивших чеченский народ в 
XIX-XX вв. за рубежом. Их деятельность заслужи-
вает персонального внимания ученых.

Мы надеемся, что их жизнь и деятельность в 
дальнейшем получат достойное освещение в 
научных публикациях и в СМИ.

Для реализации данной проблемы, объек-
тивного изучения и освещения истории чеченского 
народа в целом создана Республиканская комис-
сия по вопросам истории чеченского народа Ука-
зом Главы Чеченской Республики, Героя России Р. 
А. Кадырова за № 211 от 23.11.2017 г., которая 
координирует проводимую работу в этом направ-
лении.

Академией наук Чеченской Республики и его 
профильными отделами уже сделаны успешные 
шаги во исполнение данного Указа.
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И МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье анализируются пути решения проблем защиты трудовых прав 
коренных и малочисленных народов в Российской Федерации. Рассматриваются векторы 
реализации государственной политики в отношении коренных и малочисленных народов, 
способствующие обеспечению и защите их трудовых прав. Выявляются особенности ин-
ститута уполномоченного по правам коренных и малочисленных народов, приводятся ком-
петенции уполномоченного и предлагаются направления их расширения. Приводятся воз-
можные меры, способствующие повышению эффективности защиты трудовых прав ко-
ренных и малочисленных народов в России.
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FEDERATION

Annotation. The article analyzes ways to solve the problems of protecting the labor rights of 
indigenous and small peoples in the Russian Federation. The vectors of the implementation of the 
state policy towards indigenous and small peoples, which contribute to the provision and protection 
of their labor rights, are considered. The features of the institution of the commissioner for the rights 
of indigenous and small peoples are revealed, the competences of the commissioner are given and 
directions for their expansion are proposed. Possible measures are given to improve the effective-
ness of protecting the labor rights of indigenous and small peoples in Russia.
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Ч
асть 1 статьи 69 Конституции Россий-
ской Федерации гарантирует права 
коренных и малочисленных народов 

(далее – КМН) в соответствии с международными 
нормами и договорами [1]. Данная гарантия осо-
бенно важна в условиях глобальной культурной 
интеграции и широкого распространения инду-
стриальной и постиндустриальной цивилизации, 
оказывающей сильное воздействие на традици-
онные общества, которые находятся в уязвимом 
положении [2]. На эффективность защитных пра-
вовых механизмов влияет учёт в правотворческой 
работе экономических, социальных и культурных 
особенности жизни КМН. В частности, большое 
знание имеет реализация трудовых прав предста-
вителей КМН, которые в условиях освоения искон-
ных мест их обитания массово теряют возмож-
ность заниматься традиционными промыслами, 
что приводит к росту безработицы, снижению 
качества и продолжительности жизни, высокой 

смертности и низкой рождаемости [3]. Данное 
обстоятельство делает актуальным исследование 
проблемы защиты трудовых прав КМН в России.

Целью работы является изучение путей 
решения проблем защиты трудовых прав КМН в 
Российской Федерации. Для её достижения были 
использованы а налитический, синтетический, 
индуктивный и дедуктивный методы обработки 
тематических исследований, научных публикаций 
и релевантных литературных источников. Сфор-
мированную в настоящее время в России законо-
дательную базу в области регулирования обще-
ственных отношений КМН и государства можно 
рассматривать как систему правового обеспече-
ния национальной безопасности, под которой 
понимается состояние защищённости националь-
ных интересов от различных угроз и обеспечения 
прогрессивного личностного, общественного и 
государственного развития [4]. В связи с этим 
вопросам необходимости создания условий для 
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устойчивого развития КМН, защиты их прав на 
сохранение исконной среды обитания и традици-
онный труд уделяется особое внимание в обще-
ственном сознании.

К основным в екторам реализации государ-
ственной политики в отношении КМН, прямо и кос-
венно способствующим обеспечению и защите их 
трудовых прав, относятся [5]:

 — увеличение доступности образовательных 
услуг для представителей КМН;

 — модернизация системы здравоохранения в 
местах традиционного проживания КМН;

 — содействие увеличению занятости КМН и 
развитие традиционной хозяйственной дея-
тельности.
С целью защиты трудовых и иных конститу-

ционных прав КМН в России был создан  институт 
уполномоченных, занимающийся внесудебной 
государственной защитой прав и свобод предста-
вителей КМН [6]. Задача уполномоченных – защи-
щать общественные отношения, которые возни-
кают по поводу реализации прав КМН. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 18.03.2020 N 
48-ФЗ, субъекты России могут самостоятельно 
учреждать должность регионального уполномо-
ченного по правам человека и возлагать на него 
функции уполномоченного по правам КМН [7]. В 
компетенции уполномоченного входит приём и 
разрешение жалоб и обращений граждан, связан-
ных с их нарушенными правами. Для проведения 
проверок по поступившим обращениям уполномо-
ченный может беспрепятственно посещать госу-
дарственные и муниципальные органы, знако-
миться с условиями проживания и быта КМН. В 
зависимости от субъекта уполномоченный может 
как участвовать в разработке региональных нор-
мативных актов, затрагивающих права КМН, так и 
самостоятельно предлагать проекты таких актов. 
В одних субъектах он вправе выступать в органах 
судебной власти в защиту прав представителей 
КМН, в других – только предлагать компетентным 
органам обратиться в суд с заявлением о защите 
нарушенных прав КМН.

При этом конституционно-правовой статус 
КМН и повышенный уровень гарантий, предостав-
ляемый государством их представителям по срав-
нению с другими гражданами, требуют особых 
правовых средств защиты, в частности в части 
защиты трудовых прав. На это указывают данные 
докладов уполномоченных по правам КНМ, 
согласно которым представители КМН регулярно 
подают жалобы на нарушение трудовых прав [8]. 
Чаще всего представители КМН сталкиваются с 
несвоевременной выплатой заработной платы, 
нарушениями при приёме на работу и увольне-
нии, охраны и условий труда.

В целях решения данной проблемы целесо-
образным представляется расширение полномо-
чий уполномоченного по правам КМН [9]. В част-
ности, в компетенции уполномоченного могут 
быть включены права на:

 — широкое взаимодействие с административ-
ными структурами по вопросам трудовых 
прав КМН;

 — приостановление актов органов власти на 
местах при выявлении их несоответствия 
интересам КМН;

 — обращение в международные судебные и 
прочие инстанции;

 — воздействия на территориальные органы 
исполнительной власти в части защиты тру-
довых прав КМН;

 — обращение в суд для защиты нарушенных 
трудовых прав представителей КМН;

 — участие в судебном рассмотрении дел о 
нарушении трудовых прав представителей 
КМН.
Отсутствие единой государственной методо-

логии формирования региональных правозащит-
ных институтов КМН затрудняет защиту трудовых 
прав КМН, что требует выработки единых подхо-
дов к формированию и деятельности института 
уполномоченных по правам КМН в субъектах Рос-
сии. Государственная унификация способов пра-
вовой защиты представителей КМН позволит в 
полном объёме обеспечить законодательные 
гарантии, которые указаны в Федеральных зако-
нах  от 30.04.1999 N 82-ФЗ [10] и от 20.07.2000 N 
104-ФЗ [11]. В настоящее же время российское 
законодательство в сфере защиты трудовых прав 
КМН можно считать находящимся на этапе право-
вого развития [12]. На это указывает наличие мно-
жества правовых норм, нуждающихся в уточнении 
и конкретизации, а также неоднозначность судеб-
ной практики.

Для решения проблем защиты трудовых 
прав КМН требуется  совершенствование россий-
ского законодательства, которое возможно по 
двум сценариям [13]:

1. Радикальный. Предполагает разработку и 
принятие новой редакции Федерального 
закона N 82-ФЗ. Подход подразумевает 
выработку новых эффективных механизмов 
защиты трудовых прав КМН и корректировку 
на этой основе специального и отраслевого 
блока законодательного регулирования в 
области защиты трудовых прав КМН. Преи-
мущество радикального подхода – усиление 
системных свойств Федерального закона N 
82-ФЗ и обеспечение его прямого действия 
по ряду направлений, от восполнения кате-
гориально-понятийного аппарата и уточне-
ния сферы действия закона до детального 
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закрепления трудовых прав и обязанностей 
представителей КМН.

2. Инерционный. Предполагает сохранение 
действующих специальных федеральных 
законов и внесение в них точечных измене-
ний, направленных на усиление гарантий 
трудовых прав КМН. В рамках данного под-
хода также необходимы сопутствующие 
изменения всего блока отраслевого законо-
дательства, что позволит обеспечить его 
внутреннюю согласованность и увеличение 
качества правового регулирования.
Помимо этого,  защите трудовых прав КМН 

будут способствовать следующие мероприятия 
[14]:

 — приведение региональных актов в соответ-
ствие с федеральными программными и 
стратегическими документами в части под-
держания самобытности этнокультурных 
общностей, в том числе путём сохранения 
их традиционных занятий;

 — активизация межрегионального взаимодей-
ствия для улучшения нормативно-правовой 
базы в области обеспечения трудовых прав 
КМН и ликвидации правовых пробелов;

 — формирование позитивной правопримени-
тельной и судебной практики при рассмотре-
нии трудовых споров с участием представи-
телей КМН;

 — предоставление юридической помощи пред-
ставителям КМН в разрешении трудовых 
споров.
Таким образом, решение проблем защиты 

трудовых прав КМН в России требует дальней-
шего совершенствования этнонациональной 
политики, подразумевающее дополнение законо-
дательного обеспечения принятиям соответству-
ющих программ развития и выделением финанси-
рования. Также требуются улучшение правопри-
менительной практики в сфере обеспечения кол-
лективных прав КМН, разработка и введение в 
действие механизмов компенсации нанесённого 
ущерба, нацеленных, в том числе, на увеличение 
количества рабочих мест и повышение качества 
условий труда.
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П
рактически на протяжении всей исто-
рии человечества, в ходе вооружен-
ных конфликтов, военные, которые 

попадали в плен, становились жертвами насилия, 
жестокого обращения и ограничения в правах.

В каждой новой эпохе и с каждой новой мас-
штабной войной, отношение к военнопленным 
претерпевало ряд изменений, и касались эти 
изменения в первую очередь гуманизации обра-
щения с военнопленным. 

Начиная с XIX века предпринимались уси-
лия, направленные на улучшение обращения с 
военнопленными.

Так, в 1929 г. на основе соглашений между 
странами по защите военнопленных во время 
Первой мировой войны, государства приняли 
Женевскую конвенцию об обращении с военно-
пленными. Она стала первым многосторонним 
договором, направленным именно на защиту 
военнопленных, и явилась предвестником Тре-
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тьей Женевской конвенции об обращении с воен-
нопленными 1949 г. Во время Второй мировой 
войны Конвенция 1929 г. оказалась эффективной 
в плане защиты лиц, взятых в плен ее государ-
ствами-участниками, поэтому принятая в 1949 г. 
новая конвенция (Женевская конвенция  III) – 
была направлена на то, чтобы усилить эту защиту 
и придать ей всеобщий характер. Женевская кон-
венция  III стала историческим документом в отно-
шении военнопленных, заложив прочную право-
вую основу для их защиты [4].

24 февраля 2022 г. Российская Федерация 
начала проведение специальной военной опера-
ции на территориях Украины, Луганской и Донец-
кой народных республик. Военнопленные – рас-
пространенное явление в ходе любого вооружен-
ного конфликта, специальная военная операция 
не стала исключением.

Еженедельно в средствах массовой инфор-
мации появляется информация о пленении воен-
нослужащих, об обмене пленными, а также об 
отношении конфликтующих сторон к военнослу-
жащим находящимся в плену. Все это говорит о 
том, что вопрос о военнопленных остается акту-
альным и в нынешнее время.

Специальная военная операция на Украине 
обнажила слабые стороны как международного 
права в целом, так и международного гуманитар-
ного права в частности, в рамках которого регла-
ментируется порядок обращения с военноплен-
ными.

Так, ст. 13 Женевской конвенции об обраще-
нии с военнопленными гласит, что с военноплен-
ными следует всегда обращаться гуманно. Любой 
незаконный акт или бездействие со стороны дер-
жащей в плену державы, приводящие к смерти 
военнопленного, находящегося в ее власти, или 
ставящие здоровье военнопленного под серьез-
ную угрозу, запрещаются и будут рассматриваться 
как серьезные нарушения Конвенции. В частно-
сти, ни один военнопленный не может быть под-
вергнут физическому калечению или же научному 
или медицинскому опыту какого бы то ни было 
характера, который не оправдывается соображе-
ниями лечения военнопленного и его интересами 
[1].

Вместе с тем мы можем наблюдать прене-
брежение данным положением со стороны укра-
инских военных, а также отсутствие должной 
реакции у таких организаций как Организация 
Объединенных Наций и Международный Комитет 
Красного Креста в компетенции, которых нахо-
дится данный вопрос.

Вопиющие случаи физического и психологи-
ческого насилия над военнослужащими Воору-
женных Сил Российской Федерации со стороны 
сотрудников Вооруженных сил Украины и Службы 

безопасности Украины не являются предметом 
обсуждения и расследования в международных 
организациях.

Министерство обороны Российской Федера-
ции опубликовало несколько видеороликов, на 
которых побывавшие в плену на Украине россий-
ские военнослужащие рассказали о пережитом. 
Все они говорят о жутких избиениях и пытках.

«Были очень страшные угрозы, о которых я 
на камеру рассказать не могу. Было, что они пред-
лагали нас кастрировать», – рассказал военнос-
лужащий по имени Омар.

«Мой товарищ стоял на коленях, сдавался, и 
тут по нему пустили очередь из автомата, – рас-
сказал военнослужащий Максим. – Одному това-
рищу нос сломали, нас хотели добить, один орал 
по рации, что нас нужно убить, чтобы не возиться. 
Меня спросили, куда я ранен, я ответил, что в 
бедро, и мне тут же прилетел туда удар ногой. Я 
естественно стал кричать от боли, но мне сказали 
терпеть».

«За 2 дня я не ел ничего. Нас каждый день 
водили, заставляли записывать видео по их тек-
сту. Если у кого-то что-то не получалось, нас сразу 
били. Мне часто доставалось, я из-за травмы 
головы не мог весь текст запомнить, чтобы рас-
сказать», – рассказал Максим.

«Перевезли на автозаках в СИЗО Службы 
безопасности Украины. Там меня очень сильно 
избили, я дня три не мог ни спать, ни дышать нор-
мально. Меня ударили по голове, я потерял созна-
ние, привели в чувство, стали выкручивать 
пальцы, все органы отбили», – отметил Максим.

«Перед тем, как отвезти нас к Красному кре-
сту, они сказали говорить, что питаемся мы 
отлично, воды дают, а раненым якобы раны обра-
батывают», – заключил Максим.

«Артиллеристов они очень сильно избивали, 
разведку они не любят. Офицера одного при мне 
очень сильно избивали, майора. Потом его отвели 
в подвал, а затем сказали, что он умер от потери 
крови», – рассказал военнослужащий по имени 
Павел [3].

Приведенные выше примеры прекрасно 
иллюстрируют, что украинская сторона пренебре-
гает требованиями международного гуманитар-
ного права, а компетентные международные орга-
низации проявляют вопиющую пассивность и 
даже не назначают комиссии по расследованию 
данных фактов.

Более чем за год проведения специальной 
военной операции лишь глава мониторинговой 
миссии ООН по правам человека на Украине 
Матильда Богнер выразила «глубокую обеспоко-
енность» действиями украинских военных в отно-
шении российских военнослужащих: «Мы глубоко 
обеспокоены случаями произвольной казни при-
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мерно 25 российских военнопленных и лиц, пре-
кративших участие в военных действиях, со сто-
роны украинских Вооруженных сил, которые мы 
задокументировали» [2].

Таким образом, мы видим, что, не смотря на 
всю рациональность и гуманность, заложенные в 
международном гуманитарном праве, даже в XXI 
веке происходят случаи нарушения прямых тре-
бований нормативных правовых документов 
регламентирующих отношение к военнопленным. 
Рассмотренные нами факты указывают на нездо-
ровую тенденцию в вопросе защиты военноплен-
ных со стороны компетентных организаций, что 
вызывает ряд вопросов и обеспокоенность, так 
как международное гуманитарное право, которое 
должно выступать правовым абсолютом на деле 
не работает.
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Д
емографическая политика, как отдель-
ная отрасль государственного управ-
ления в СССР, формировалась под 

влиянием явлений мирового масштаба: «старе-
ние» и снижение рождаемости населения в разви-
тых странах; одновременно быстрое увеличение 
численности населения за счет естественного 
прироста в развивающихся государствах, т.е. 
завершения демографического перехода в пер-
вых и демографического взрыва, во-вторых. 
Определенную роль играет защита интересов 
работающей матери.

Советской властью был выбран курс на 
либерализацию сферы правового регулирования 
вопросов, касающихся брака, семьи, деторожде-
ния. Всероссийским Центральным Исполнитель-
ным Комитетом Советов Рабочих, Крестьянских, 
Красноармейских и Казачьих Депутатов 22.10.1918 
г. был принят «Кодекс законов об актах граждан-
ского состояния, брачном, семейном и опекунском 

праве» [2, c. 818], которым устанавливался мини-
мальный возраст вступления в брак для мужчин и 
женщин (18 и 16 лет соответственно), имущество 
супругов в браке не признавалось общим, вне-
брачные дети уравнивались в правах с детьми, 
рожденными в браке, и др. Чуть позднее, в 1920 г. 
советская Россия стала первой страной, на зако-
нодательном уровне легализовавшей аборт [6, c. 
78]. Искусственное прерывание беременности 
без существенных на то показаний было признано 
вредным для здоровья, поэтому данным поста-
новлением был введен запрет на аборты.

По мере становления советской власти укре-
плялось место и значение семьи как ячейки обще-
ства и основы государства. В Конституции СССР 
1936 г. [1] впервые на конституционном уровне 
появляются нормы, касающиеся защиты семьи. В 
ст. 122 Конституции СССР 1936 г. упоминается о 
государственной охране интересов матери и 
ребенка, государственной помощи многодетным и 
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одиноким матерям, предоставлении женщине при 
беременности отпусков с сохранением содержа-
ния, о широкой сети родильных домов, детских 
яслей и садов. Эти прогрессивные и демократич-
ные по своему содержанию положения советской 
конституции предвосхитили появление аналогич-
ных норм о защите и содействии семье в Россий-
ской Федерации.

Особый этап в демографической политике 
СССР наступил в послевоенное время, когда в 
государстве имели место не только демографиче-
ские, но также ряд социальных, экономических и 
иных проблемных аспектов. 

Одновременно с поощрением деторождения 
демографическая политика 1940-х предполагала 
множество видов наказания для тех граждан, 
которые его избегали. Эта группа мер включала 
криминализацию абортов (мера, введенная еще в 
1936 г., но впоследствии ужесточенная), введение 
налога на безбрачие и «малосемейность» (его 
платили бездетные и те, кто растил менее трех 
детей; именно такое число детей было идеалом в 
проектах Хрущева), усложнение развода. По сути, 
это означало введение жесткого надзора за сфе-
рой личной жизни граждан, и для этого были соз-
даны специальные контролирующие органы. Вла-
сти показывали однозначно: всё, что ведет к 
сокращению рождаемости, является нежелатель-
ным поведением, которое облагается чем-то 
вроде штрафа, или даже уголовным преступле-
нием, как в случае с абортами [7, c. 534].

Описанная демографическая политика в 
результате оказалась неудачной и не принесла 
ожидаемых результатов. Количественный анализ 
эффективности этой политики ограничен по мно-
гим причинам, и в первую очередь из-за того, что 
советские статистические данные того периода 
были недостаточно полными, детальными и 
надежными. В целом статус матери-одиночки в 
СССР оставался нежелательным и стигматизиро-
ванным, а новые законы скорее дестабилизиро-
вали семьи, чем укрепляли их [8, c. 42]. 

Возрождение демографической науки и ста-
тистики населения в нашей стране началось во 
второй половине 50-х годов. В 1959 году прошла 
очередная перепись населения и пересмотрены 
многие формы текущей статистической отчетно-
сти о рождении, смертях, браках и развода.

Методы демографической политики были 
условно разбиты на три группы: 

- экономические, 
- административно-правовые меры 
- меры социально-психологического воздей-

ствия.
Уже в 70-х годов демографическую политику 

в СССР начали трактовать как важную составляю-
щую часть социально-экономической политики. В 

официальных документах не раз подчеркивалась 
необходимость проведения более активной демо-
графической политики. До 1981 года меры демо-
графической политики сводились к экономической 
и моральной поддержке многодетности, экономи-
ческой поддержке малообеспеченных семей. Но 
формы и размеры государственной помощи не 
давали ни социального, ни демографического 
эффекта.

Меры демографической политики, введен-
ные с 1981 года, содержали новые принципы под-
держки семьи, а именно:

- поддержка семьи единовременным посо-
бием с рождением первого ребенка, а не третьего, 
как было ранее;

- увеличение пособия, начиная уже со вто-
рого ребенка;

- введен частично оплачиваемый отпуск по 
уходу за ребенком до 1 года;

- установлены новые льготы работающим 
женщинам-матерям (дополнительный отпуск).

В начале 1980-х гг. были введены дополни-
тельные меры демографической политики в мас-
штабах всего СССР. В 1981 г. увидело свет поста-
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по усилению государственной помощи 
семьям, имеющим детей» [3]. Оно существенно 
расширяло систему государственной поддержки 
семей: матери смогли выйти в оплачиваемый 
отпуск по уходу за ребенком до одного года, повы-
шен размер единовременного пособия при рожде-
нии детей и введены новые выплаты – впервые их 
начали получать матери первенцев. Кроме этого, 
значительно улучшилась социальная защищен-
ность семей с детьми.

На XXVII съезде КПСС направления демо-
графической политики были определены более 
четко: социальные гарантии для женщин и детей; 
проблемы расширения системы строительства 
дошкольных учреждений; создание условий для 
сохранения репродуктивного здоровья, строи-
тельство жилья, а также проведение социальной 
акции по внедрению «трезвости как нормы социа-
листического образа жизни». Проект «Основных 
направлений экономического и социального раз-
вития СССР на 1986-1990 годы и на период до 
2000 года» был составлен на основе программы 
«ускорения социально-экономического развития 
страны» [4, c. 88].

Но несмотря на существенный рост рождае-
мости в 80-е годы, связанный с осуществлением 
системы мер помощи семьям, к концу десятиле-
тия демографическая ситуация в Советском 
Союзе вообще и в России, в особенности, стала 
ухудшаться. Это выражалось, прежде всего, в 
сокращении естественного прироста населения. 
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Изучая процессы миграции прошлых лет, 
можно отметить, что СССР был закрытым госу-
дарством, но внутри союза была как доброволь-
ная, так и вынужденная миграция. Изолирован-
ность страны от внешнего мира сказалась на 
миграционном потоке населения – 99 % переме-
щений совершалось между союзными республи-
ками. До начала 1990-х гг. население России уве-
личивалось в основном за счет естественного 
прироста (превышение рождаемости над смерт-
ностью), хотя постепенно вклад миграции стал 
заметен: во второй половине 1980-х годов на нее 
приходилось более пятой части общего прироста 
населения [5, c. 202]. 

Важно при этом понимать, что для въезда 
иностранцев Советский Союз был фактически 
закрыт, не был интегрирован в международный 
рынок труда и капитала, а привлечение иностран-
ной рабочей силы происходило только из некото-
рых стран-членов Совета экономической взаимо-
помощи в соответствии с межправительствен-
ными соглашениями. Поэтому с началом рыноч-
ных реформ, политических преобразований и 
распада Советского Союза большой опыт регули-
рования внутренней миграции бывшего СССР не 
мог быть использован в полном объеме, а прак-
тики управления внешними миграционными про-
цессами в стране вовсе не было. Россия оказа-
лась в ситуации, требующей создания и реализа-
ции новой эффективной миграционной политики.
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П
амятники истории и культуры народов 
Северного Кавказа составляют весо-
мую долю в культурном наследии Рос-

сии и мировой цивилизации в целом. 
Государственная охрана объектов культур-

ного наследия Северного Кавказа является одним 
из основополагающих условий существования 
единого национально-культурного пространства 
как региона, так и страны в целом. 

В разные исторические эпохи нашей страны 
охрана культурного наследия имела свои особен-
ности - в Российской империи охранные меры, как 
правило, не носили системного характера и были 
направлены в основном на сохранение сакраль-
ных и утилитарных ценностей. 

После победы Октябрьской революции и 
прихода к власти большевиков в Советской Рос-
сии были созданы основы государственной поли-
тики в отношении историко-культурного наследия. 
Они были закреплены Конституцией, принятой на 
V Всероссийском съезде Советов 4-10 июля 1918 
г., а также другими законодательными актами, 
согласно которым памятники старины были объ-
явлены народным достоянием, подлежащим 
охране. 

Цель настоящего исследования -  показать 
процесс становления государственной системы 
охраны памятников в республиках Северного Кав-
каза в рамках культурного строительства в стране, 
проходивший параллельно с изучением уникаль-
ного наследия края. 

Методологической основой исследования 
являются междисциплинарный, историко-право-
вой, сравнительный, ретроспективный, систем-
ный, культурно-исторический подходы к освеще-
нию событий и фактов.

В 20-е гг. ХХ века, после Гражданской войны, 
в РСФСР сложилось тяжелое экономическое 
положение, в то время как культурная политика 
государства в первые и последующие годы Совет-
ской власти еще находилась в стадии формирова-
ния. На этом фоне началась массовая распро-
дажа предметов искусства и старины за пределы 
России, несмотря на то, что вывоз культурных 
ценностей за границу официально запрещался. 
Представители творческой интеллигенции России 
еще до октябрьского переворота поднимали 
вопрос о спасении памятников культуры от наби-
равшего обороты вывоза из страны и разрушения: 
была создана специальная комиссия, опублико-
вавшая 8 марта 1917 г. «Воззвание» в газете 
«Известия».

Другое «Воззвание» подобного рода было 
принято Советом Рабочих и Солдатских Депута-
тов в январе 1918 г.: «Граждане Совета Рабочих и 
Солдатских Депутатов! Граждане, старые хозяева 
ушли, после них осталось огромное наследство. 

Теперь оно принадлежит всему народу. Граждане, 
берегите это наследство, берегите картины, ста-
туи, здания – это воплощение духовной силы 
вашей и предков ваших. Искусство -  это то пре-
красное, что талантливые люди умели создать 
даже под гнетом деспотизма и что свидетель-
ствует о красоте, о силе человеческой души. Граж-
дане, не трогайте ни одного камня, охраняйте 
памятники, здания, старые вещи, документы – все 
это ваша история, ваша гордость. Помните, что 
все это почва, на которой вырастает ваше новое 
народное искусство. Исполнительный Комитет 
Совета Рабочих и Солдатских Депутатов» [25, c. 
40]. 

Отправной точкой в формировании совет-
ской системы охраны объектов культурного насле-
дия стало принятие Декрета Совета Народных 
Комиссаров РСФСР № 794 от 5 октября 1918 г. «О 
регистрации, приеме на учет и охранении памят-
ников искусства и старины, находящихся во вла-
дении частных лиц, обществ и учреждений» [28, c. 
157]. В документе объявлялась первая государ-
ственная регистрация монументальных и «веще-
вых» памятников искусства и старины, в чьём бы 
владении они ни находились, и устанавливался 
контроль за всеми объектами культурного насле-
дия.  

В Дагестане Советское правительство еще в 
начале 20-х гг. ХХ в. приняло официальные доку-
менты и предприняло ряд практических мер, 
целью которых стала охрана памятников ориги-
нальной материальной культуры региона.

26 марта 1920 г. при Революционном совете 
обороны Дагестана и Северного Кавказа (на тер-
ритории региона еще шли военные действия) был 
образован Комиссариат просвещения и печати. 
При нем был создан Отдел внешкольного образо-
вания и искусств. Позднее, после образования 
Ревкома Дагестана, в составе его отдела просве-
щения и печати учреждается специальная секция, 
на которую возлагалась охрана памятников 
искусств и старины.

 21 июня 1920 г. Секция охраны памятников 
искусства и старины отдела просвещения Дагрев-
кома издала «Объявление» за подписью Предсе-
дателя Ревкома Дагестана Н. Самурского и Заве-
дующего секцией по охране памятников искусств 
и старины С.А. Полторацкого, содержащее при-
зыв к «хранить памятники искусств глубокой ста-
рины, дорогие каждому горцу, как творчество и 
идеалы его предков» [9, л.7]. Каждый горец не 
должен «разрушать и расхищать остатки древних 
зданий: мечетей, дворцов и других памятников 
искусств, имеющих художественно-историческое 
и научное значение», и не допускать других делать 
это.  При случайных находках разных произведе-
ний искусств, скрытых в недрах земли, при произ-
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водстве земляных и строительных работ, и в дру-
гих случаях, каждый «горец-гражданин» обязан 
сдать найденные произведения искусств непо-
средственно Секции охраны памятников или сво-
ему комиссару с точным указанием места нахож-
дения их.   Для жителей Дагестана - горцев, не 
владеющих русским языком, приблизительно 
такие же по содержанию «Объявления» были 
написаны от руки на кумыкском и аварском язы-
ках с использованием арабской графики [9, л. 3].  

В последующие годы Правительством 
Республики были приняты специальные поста-
новления об охране исторических памятников, в 
которых было обозначено, что все памятники ста-
рины должны быть взяты на учет местными испол-
комами при помощи работников просвещения, 
описаны согласно инструкции, а весь «описатель-
но-регистрационный материал» передан на хра-
нение в местные органы власти, а один экземпляр 
– в Дагестанский музейный комитет, находив-
шийся в г. Махачкала [19, с. 175].  Органам охраны 
правопорядка предписывалось проявлять внима-
ние к охране памятников старины, а население 
должно было быть поставлено в известность, что 
хищение и порча исторических памятников явля-
ются преступлениями и подлежат уголовной 
ответственности. [10, л. 211] 

Подобные вышеупомянутому воззвания 
направлялись исполкомам селений Нальчикского 
округа Кабарды еще до ее выделения из состава 
Горской Автономной Республики (которое произо-
шло 1 сентября 1921 г., решением ВЦИК РСФСР).

В воззвании, датированном 17 марта 1921 г. 
и подписанным Председателем Исполкома Б. 
Калмыковым1, говорилось о том, что «Отдел 
народного образования берет под свое покрови-
тельство все памятники старины Нальчикского 
округа: старинные дома, башни, могильники, над-
гробные столбы, часовни, остатки крепостей и 
т.д». В воззвании подчеркивалось, что подобные 
памятники имеют огромное научное значение, так 
как являются источником информации о прошлом 
края. В документе содержалась просьба Отдела 
Народного Образования ко всем исполкомам вну-
шить населению уважительное отношение к 
памятникам старины, а также не способствовать, 
а препятствовать разрушению памятников 

1 Бетал Эдыкович Калмыков (1893-1940) - пар-
тийный и государственный деятель Кабардино-Балка-
рии советского периода, один из организаторов и руко-
водителей борьбы горцев за Советскую власть на 
Северном Кавказе. Жестко проводил линию партии; 
участвовал в карательных экспедициях и особых трой-
ках НКВД, позже сам стал жертвой сталинских репрес-
сий и был расстрелян в 1940 году. Реабилитирован в 
1954 г. // [Электронный ресурс]. - URL: https://www.
kavkaz-uzel.eu/articles/33521/ (дата обращения: 
1.12.2022).

«вплоть до ареста виновных, которые позволят 
себе разрушить такие памятники древности» [2, л. 
3]. Отдел Народного Образования обращался к 
исполкомам с просьбой предоставить ему под-
робные сведения, какие памятники старины име-
ются в каждой местности и в какой степени 
сохранности они находятся (разрушены ли они, 
угрожает ли им опасность разрушения из-за 
дождя, наводнения, обвалов и др.).

Всем Исполкомам предлагается собрать у 
населения «все старинные предметы, найденные 
путем раскопок, и доставить их в подотдел 
искусств с указанием места, где они были най-
дены». Эти предметы будут храниться в музее, 
который Отдел народного образования намерева-
ется создать. В конце документа говорилось, что 
«право производить раскопки в будущем будут 
иметь только лица, снабженные разрешением 
Отдела Народного Образования»2.

В документах АС КБР хранится «Открытое 
сообщение», датированное 2 августа 1921 г. и 
подписанное Председателем Исполкома Б. Кал-
мыковым, где говорится об учреждении Нацио-
нального кабардинского музея, в котором должны 
быть собраны «все предметы, окружающие жизнь 
кабардинца, чтобы мир мог увидеть жизнь и куль-
туру нашего народа и по ней судить об умствен-
ном уровне его» [1, л. 95].

Открытие музея характеризовалось как 
«первое культурное начинание кабардинского 
народа, первый шаг его развития, его самостоя-
тельной жизни». В «Открытом сообщении» гово-
рилось, что «долг каждого кабардинца – прийти на 
помощь такому начинанию», для чего необходимо 
«передать в музей имеющуюся у него старинную 
вещь, ненужные предметы орудий сельского 
хозяйства, посуды, утвари, украшений, образцы 
одежды, обуви, рукоделия, предметы труда, 
кустарного производства, детские игрушки и т.д.». 
Что касается ценных предметов, то они могут 
быть проданы музею. В документе население 
Кабарды призывается передавать в дар музею 
самые разнообразные предметы: «Для музея 
любая вещь, вне зависимости от ее ценности, 
будет интересна и важна». «Открытое сообще-
ние» призывает также оказывать помощь сотруд-
никам музея в проведении раскопок курганов на 
бесплатной основе, путем проведения субботни-
ков. 

Сохранился также циркуляр, адресованный 
председателям сельских революционных комите-
тов Кабардинской Автономной области, подписан-
ный Заведующим отделом внутреннего управле-
ния Кабардинского областного ревкома Максидо-

2 Воззвание было напечатано в 4-й типографии 
г. Нальчика тиражом 78 экземпляров.
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вым1 и датированный этим же годом, который 
содержит лозунг: «Музей, первый среди туземцев, 
созданный ими самими – это наша краса, гордость 
народа и края, слава Кабардинского народа» [1, л. 
145]. 

В циркуляре говорится о многочисленных 
случаях находок в селах Кабарды предметов ста-
рины в виде каменных топоров, молотов, мечей, 
бронзовых и железных предметов, костей древних 
животных, а также о старых вещах домашнего 
обихода, орудиях сельского хозяйства, вышедших 
из употребления. Кроме того, у кабардинцев име-
ются старинные картины, гравюры, книги, кото-
рыми уже не пользуются – все это вместе с пред-
метами археологии и этнографии послужат объек-
том изучения прошлого Кабарды, быта и уклада 
жизни народов. 

К. Максидов утверждает, что «мы первые 
создаем музей». Однако, как свидетельствуют 
материалы, хранящиеся в ЦГА РД, еще в июле 
1920 г., то есть на год раньше, секция охраны 
памятников искусства и старины отдела просве-
щения Дагревкома открыла в Темир-Хан-Шуре 
«Народный музей Дагестана». Музей должен был 
собирать и популяризовать наиболее выдающи-
еся памятники искусства и материальной куль-
туры. Уже к началу 1921 г. удалось собрать кол-
лекцию, включающую ряд редких предметов 
искусства Дагестана и народов Востока [10, л. 4].  

С 1922 по 1929 гг. должность наркома про-
свещения Дагестана занимал А.А. Тахо-Годи, 
ставший одним из основоположников националь-
ного краеведения. А.А. Тахо-Годи, сочетавший в 
себе черты историка, этнографа и краеведа, 
решал вопросы национально-культурного строи-
тельства республики и заложил основы современ-
ного историко-краеведческого изучения Дагестана 
и Северного Кавказа [24].

По мнению А.А. Тахо-Годи, большую роль в 
развитии общества играют наука, культура, при-
обретение знаний. Он считал, что особенно 
велика роль науки в деле социалистических пре-
образований во всех сферах жизни и деятельно-
сти населения Дагестана. Аргументируя это поло-
жение, он в своей речи на республиканском сове-
щании алимов-арабистов (февраль 1925 г.) отме-
чал, что «дагестанцы, будучи маленьким народом, 
больше всех нуждаются в знаниях в мире борьбы, 
поскольку большой народ может рассчитывать на 
свою силу, а маленький – только на знания» [13, c. 
98-101].

1 Максидов Казгери Увжукович (1893-1937) - 
советский партийный и государственный деятель. 
Активный участник строительства Советской вла-
сти в Кабардино-Балкарии. Ответственный секретарь 
Областного комитета ВКП(б) Кабардино-Балкарской 
автономной области. Репрессирован в 1937 . Расстре-
лян. Реабилитирован в 1957 г.

Подобные съезды алимов - арабистов про-
ходили ранее и на территории Кабарды, причем в 
качестве делегатов на них отправляли служите-
лей культа, поддерживающих идеи Советской 
власти.  В документах, хранящихся в АС КБР, 
находится интересный по своему содержанию 
циркуляр, датированный 31 мая 1921 г., за подпи-
сью председателя Абукова2, предписывающий 
председателю исполкома сел. Залукокоаже3 деле-
гировать в г. Нальчик на съезд, назначенный на 15 
июня сего года, «двух эфендиев, хорошо знающих 
шариат и стоящих на платформе Советской вла-
сти» [1, л. 66]. 

Укрепляя научные связи историков-кавказо-
ведов Северного Кавказа с учеными Москвы, 
Ленинграда и других научных центров, Алибек 
Тахо-Годи, начиная с 1924 г., принимал активное 
участие в съездах, которые организовывало Цен-
тральное бюро краеведения в Москве, выступал с 
докладами, знакомился с известными учеными и 
поддерживал с ними тесные отношения.  

В 1924 г. в Махачкале проходил съезд науч-
ных работников Дагестана, Осетии, Кабарды, 
Ингушетии и других республик, на котором была 
организована «Ассоциация Северо-Кавказских 
краеведческих организаций». Создание Ассоциа-
ции горских краеведческих организаций, положив-
шей начало единению разрозненных местных 
сил, инициатором которой явился А. Тахо-Годи, 
знаменовало новый этап в осуществлении задач 
создания новой культуры. В перспективном плане 
научно-исследовательских, музейных и науч-
но-организационных работ в Дагестане на 1926–
1927 гг. Тахо-Годи отмечал, что «общим принци-
пом всех научных учреждений в Дагестане явля-
ется усиление и развитие краеведения».

А. Тахо-Годи являлся инициатором органи-
зации около 160 историко-краеведческих, этно-
графических экспедиций, направленных на ком-
плексное изучение Дагестана. [10, с. 9]  

С помощью Академии наук СССР в экспеди-
ции были привлечены видные ученые: академики 
Н. Марр, И. Орбели, профессора Н. Яковлев, Л. 
Жирков, Н. Бакланов, А. Башкиров, А. Дирр и др. 
[22, c.170].

В первые годы советской власти основным 
методом исследовательской работы оставались 
научно-исследовательские экспедиции, но в корне 
изменился их характер – они стали комплекс-
ными, к участию в них широко привлекалось мест-

2 Батырбек Лукманович Абуков (1899-1938) - 
член ВКП(б).  Член Обкома ВКП(б), зав. совхозным сек-
тором Кабардино-Балкарии.  Арестован в 1937 г. по 
обвинению в заговоре против Советской власти. Рас-
стрелян в 1938 г. Реабилитирован в 1956 г. 

3  Залукокоаже -  село в Зольском районе Кабар-
дино-Балкарии. В настоящее время – административ-
ный центр Зольского района КБР.
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ное население, результаты исследований исполь-
зовались в практической работе хозяйственного и 
культурного строительства республики [23, c. 39]. 
Экспедиции охватывали почти все главные 
направления в исследовании природных богатств, 
истории материальной и духовной культуры. 
Среди них - антропологическая, археологическая, 
географическая, геологическая, гидрологическая, 
ботаническая, искусствоведческая, этнографиче-
ская, зоологическая и др. 

Организация охраны памятников старины 
была одной из насущных проблем на Северном 
Кавказе еще до Октябрьской революции.   В 20-30 
х гг. ХХ в.  эта проблема  не утратила своей акту-
альности. 

В Северной Осетии попытки организовать 
охрану памятников старины Терской области осу-
ществлялись еще до октября 1917 г. 13 января 
1915 г. в Реестр обществ Терской области был 
внесен Устав общества защиты и сохранения 
памятников искусства и старины. Цель общества 
состояла в охране памятников Терской области, 
имеющих художественное, бытовое и историче-
ское значение, и в их защите от разрушения и 
искажения. Примечательно, что наряду с целым 
рядом вопросов, связанных со сбором сведений о 
памятниках и устройством выставок, публичных 
чтений, театрализованных представлений и кон-
цертов с целью знакомства общественности с 
памятниками искусства и старины и сбором 
пожертвований на их содержание, в задачи обще-
ства входило «открытие показательных мастер-
ских живописи, ваяния с целью улучшения выра-
ботки кустарных изделий туземных мастеров и 
знакомства кустарей с лучшими образчиками 
народного творчества» [15, c. 51-62].  

Меры по сохранению исторических и худо-
жественных ценностей Северной Осетии были 
сформулированы еще Советом Народных комис-
саров Терской Народной республики, однако 
реальные действия в области охраны культурного 
наследия были предприняты только с начала 20-х 
гг. XX в. после образования Горской республики. 

После установления Советской власти на 
Тереке правительством Терской Народной респу-
блики в сентябре 1918 г. была образована особая 
комиссия по охране культурных ценностей г. Вла-
дикавказа под председательством Д. В. Раковича. 
Членами комиссии состояли М. П. Преображен-
ская и В. П. Пожидаев [27, c. 15-38; 8]. 

В опубликованном осенью 1918 г. воззвании 
«К гражданам Владикавказа и народам Терской 
области» в частности говорилось: «…Отныне все 
культурно-художественные и исторические ценно-
сти» берутся «под особое покровительство и 
защиту» Народного Комиссариата просвещения 
Терской республики совместно с созданными 

органами народного образования на местах. 
Постановлением СНК Терской республики от 17 
октября 1918 г. в ведение Народного Комиссари-
ата просвещения передавался и Терский област-
ной музей, существующий во Владикавказе с 1893 
г. [5, л. 58].

В начале 20-х гг. во Владикавказском отделе 
Народного образования Терского областного 
революционного комитета (заведующий отделом 
Б. Е. Етингоф) был образован подотдел охраны и 
изучения памятников истории и старины (об этом 
сообщается в Докладной записке Владикавказ-
ского отдела народного образования в Терский 
облревком от 22 мая 1920 г.), в состав отдела вхо-
дили музейная и экскурсионная секции [3, л. 49 
(об)]. 

Изучением и охраной памятников истори-
ко-культурного наследия наряду с подотделом 
занимались также Северо-Кавказский институт 
краеведения, существовавший в городе до 1927 г., 
и Осетинское историко-филологическое обще-
ство, созданное в 1919 г. (на основе этого науч-
ного сообщества в 1924 г. был создан Северо-О-
сетинский научно-исследовательский институт 
краеведения (ныне СОИГСИ им. В. И. Абаева). 

После преобразования Владикавказского 
(Осетинского) округа в составе Горской респу-
блики в Северо-Осетинскую автономную область 
(7 июля 1924 г.) Областным исполнительным 
комитетом 26 марта 1926 г. было принято поста-
новление «Об охране памятников искусства, ста-
рины и природы», в котором говорилось: «В целях 
охраны, изучения и возможно полного ознакомле-
ния широких масс населения с сокровищами 
искусства, старины и природы, находящимися на 
территории Северо-Осетинской автономной обла-
сти, на основании декретов Совнаркома и ВЦИК 
от 5 октября 1918 г., 16 сентября 1921 г., 7 января 
1924 г. всем окружным исполкомам и сельским 
советам СОАО предлагается принять энергичные 
и действенные меры по неуклонному соблюдению 
нижеследующего порядка учета и хранения 
памятников искусства, старины и природы». 

Перечень требуемых постановлением мер 
включал регистрацию и учет всех монументаль-
ных и вещественных памятников, имеющих быто-
вое, научное, историческое и художественное 
значение; содействие собственникам в охране 
взятых на учет памятников и отчуждений послед-
них в ведение государственных органов в случае 
несоблюдения мер охраны или правил хранения; 
сохранение и целостность археологических 
памятников (городищ, курганов, стоянок) и органи-
зацию археологических раскопок исключительно 
на основании открытых листов; создание непри-
косновенных памятников природы (заповедных 
зон). Все работы по регистрации и выявлению 
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памятников, подлежащих учету, включая выдачу 
открытых листов на археологические раскопки, 
возлагались на Северо-Осетинский научно-иссле-
довательский институт краеведения [4, л. 18]. 
Постановление подписано Председателем СОАО 
К. Борукаевым.

В марте 1926 г. во Владикавказе проходила 
конференция, организованная Ассоциацией 
Северо-Кавказских горских краеведческих органи-
заций, где было отмечено, что «краеведение 
является основой советского строительства по 
поднятию хозяйственно-экономического и куль-
турного благосостояния трудящихся СССР и, в 
частности, горцев Северного Кавказа, основой 
для развития национальной культуры всех народ-
ностей СССР» [14, с. 10].

В 1920-1926 гг. большую работу по изучению 
истории, материальной и духовной культуры наро-
дов, населяющих Северный Кавказ, проводил 
Северо-Кавказский институт краеведения. Так, 
вслед за первыми этнографическими экспедици-
ями Н.Ф. Яковлева в 1920-1922 гг. в Ингушетию, в 
1923 г. был проведен ряд полевых исследований в 
Чечне. В проведении этих исследований участво-
вали сотрудники института Л.П. Семенов, В.И. 
Пожидаев, В.Ф. Раздорский, И.П. Щеблыкин и др. 
[26, с. 121]. 

В научных экспедициях, проводившихся в 
20-е гг. на территории Кабардино-Балкарской 
автономной области, участвовали известные уче-
ные Москвы, Ленинграда, Ростова-на-Дону и дру-
гих  городов.  Уже в 1921-1923 гг. с помощью рус-
ских специалистов было проведено первое эконо-
мическое обследование Кабарды, а в 1924 г. осу-
ществлены большая изыскательская работа по 
обследованию горнорудных богатств области [18, 
с. 96]. 

В 1926 г. в Кабарде был создан научно-ис-
следовательский институт. Тем не менее, архео-
логические исследования в Кабардинской АССР 
до начала 40-х гг. ХХ века осуществлялись в 
основном краеведами (в том числе музейными 
работниками) и приезжими учеными. В то же 
время научные исследования в области археоло-
гии были взяты под контроль советской властью: 
их было разрешено осуществлять только государ-
ственным учреждениям. Кроме того, был запре-
щен и фактически уничтожен частный рынок древ-
ностей, что способствовало прекращению граби-
тельских раскопок памятников [29, c.73].

Важнейшую роль в довоенных археологиче-
ских исследованиях в Кабардино-Балкарии 
сыграли экспедиции Государственной академии 
истории материальной культуры (ГАИМК). Работа 
в Кабарде и Балкарии велась с 1923 г. в рамках 
Северо-Кавказской экспедиции под руководством 
А.А. Миллера. Главной задачей, поставленной 

экспедицией, было изучение исторического раз-
вития местного населения, которое должно было 
опираться на находки раскопок древних поселе-
ний В 1924 г. экспедицией были проведены разве-
дочные работы на древних поселениях в Наль-
чике и его окрестностях, а также совершена 
поездка в горы для изучения местных истори-
ко-архитектурных памятников. Также была изу-
чена археологическая коллекция, хранящаяся в 
Нальчикском музее. 

С 1929 по 1933 гг. экспедиция проводила в 
Кабардино-Балкарии археологические раскопки и 
разведки: были исследованы три кургана эпохи 
бронзы в окрестностях Нальчика и два кургана 
XIV–XV вв. н. э., а также осмотрен и зафиксирован 
ряд древних укрепленных и неукрепленных посе-
лений по рекам Нальчик, Кенже и Шалушка, дати-
рованных разными историческими периодами (от 
эпохи бронзы до Средневековья). Некоторые из 
поселений (Агубековское и Долинское поселения, 
Нальчикский могильник) получили всесоюзную 
известность [30, c. 80].

Помимо указанных работ, следует отметить 
и охранные работы в долине реки Баксан, органи-
зованные Академией истории материальной куль-
туры и позволившие расширить территорию архе-
ологических исследований [29, c. 73].

Интерес государства к объектам археологи-
ческого наследия вызывал, в свою очередь, повы-
шенное внимание местного населения к предме-
там, которые выкапывались при проведении архе-
ологических раскопок, а также земляных работ, 
строительстве дорог и т.д. Предметы из драгоцен-
ных металлов зачастую продавались или пере-
плавлялись.

Достаточно остро с этой проблемой столкну-
лись в Дагестане. Многочисленные случаи расхи-
щения древних захоронений были документально 
зафиксированы (данные хранятся в ЦГА РД).  

Так, в 1936 г. колхозниками М. Омаровым и 
Б. Магомедовым при земляных работах на склоне 
кургана, расположенного на перевале возле 
дороги в сел. Мулебки, был обнаружен каменный 
склеп, в котором, по словам жителей, вместе с 
глиняными сосудами были найдены ромбовидные 
золотые серьги, впоследствии проданные на 
базаре в г. Махачкала [12, л. 1].

В Буйнакском районе, в 1,5 км к северо-вос-
току от селения Верхнее Казанище на крутом 
склоне отрога горы, на правом берегу реки 
Атлан-озень находится Агачкалинский могильник, 
упомянутый Е.И. Козубским в Дагестанском сбор-
нике [21]. Здесь несколько склепных могил в 20-е 
гг.было разграблено местным жителем Раджабо-
вым [12, л. 4]. Аркасский могильник государствен-
ного значения времен раннего средневековья был 
неоднократно разграблен кладоискателями [12, л. 
10]. 
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Комитет по охране памятников революции, 
искусства и культуры при Президиуме ДЦИКа 
неоднократно призывал местные руководящие 
органы проводить разъяснительную работу среди 
населения, организовывать письменную фикса-
цию находок, наказывать за присвоение найден-
ных ценностей. 

Немало «черных копателей» в разное время 
действовало в КБАО. Особенно от действий кла-
доискателей пострадали могильники Балкарии (у 
селений Верхний Чегем, Былым (бывшее Озро-
ково), у нынешней Верхней Балкарии).  

Как известно, частное коллекционирование 
древностей и откровенное разграбление многих 
памятников Кабарды и Балкарии процветало в 
крае еще с 70-х гг. XIX века. Из найденных при 
самовольных раскопках вещей сформировались 
крупные частные коллекции. Например, коллек-
ция начальника Нальчикского округа Д. А. Выру-
бова. Позже большая часть этого собрания посту-
пила в Эрмитаж и Исторический музей в Москве. 
Не менее известна коллекция древностей 
Измаила Урусбиева из памятников Баксанского и 
Чегемского ущелий. Это собрание было частично 
опубликовано В. Ф. Миллером, а позднее в основ-
ном куплено графом Евгением Зичи из Австро-Вен-
грии и опубликовано. Древности с территории 
современной Кабардино-Балкарии продавались 
также иностранным музеям (в один из германских 
музеев и, вероятно, в Британский музей) [17, с. 
9-10].  

В Северной Осетии в конце 1920-х гг. были 
предприняты меры к охране остатков Кобанского 
могильника1. Осетинский научно-исследователь-
ский институт краеведения в этот период осущест-
влял научный надзор за памятниками в зоне стро-
ительства Дигорского канала и Гизельдонской 
гидростанции, научные сотрудники проводили 
осмотр мест, где были зафиксированы новые 
археологические находки, разрабатывались меры 
по охране разрушающихся памятников древности 
[6, л. 3, 4, 7, 9; 7, л. 232-234].

Проблему «черных копателей» пытались 
решить не только на местном, но и на всероссий-
ском уровне – так, Наркомпрос РСФСР неодно-

1  Кобанская культура — археологическая куль-
тура на Кавказе позднего бронзового и раннего желез-
ного веков. Памятники обнаружены по обе стороны цен-
тральной части Главного Кавказского хребта, в боль-
шей степени к северу от него. Современная локализа-
ция — Северный Кавказ (Ингушетия, Кабар-
дино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осе-
тия, западные районы Чечни) и Закавказье (прилегаю-
щие к Главному хребту районы Грузии, Южная Осетия). 
Существовала в XIII/XII — IV вв. до н. э., иногда иссле-
дователи смещали датировку на более ранний период, 
включая в кобанскую культуру ещё и протокобанскую 
— с XIV в. до н. э., и даже ранее — со второй и третьей 
четверти 2-го тыс. до н. э.

кратно предпринимал меры законодательного 
характера, направленные на запрещение само-
вольных раскопок и кладоискательства на Север-
ном Кавказе. Примером может служить письмо 
«Об охране курганов и борьбе с кладоискате-
лями» Наркомпроса РСФСР (Главнаука) от 13 
августа 1924 г. № 9634/4 в Ставропольский 
губернский исполнительный комитет. В нем, в 
частности, говорилось о том, что Главным управ-
лением научных и художественных учреждений 
Отдела по делам музеев и охране памятников 
искусства и старины получены сведения об уси-
лившихся хищнических раскопках в Ставрополь-
ской губернии. Отмечалось, что археологические 
памятники «важные с научной точки зрения, раз-
рушаются и находки большой материальной цен-
ности, могущие быть украшением любого музея, 
расхищаются хищниками и становятся объектами 
спекуляции» 

Вследствие этого, специальным циркуляром 
ВЦИК от 7 января 1924 г. на Губисполком была 
«возложена обязанность борьбы с разрушением 
памятников, в виду чего Главнаука просит Губис-
полком принять самые решительные меры…, при-
влекая виновных к ответственности по ст. 102 УК 
РСФСР 2 и устраивая показательные публичные 
процессы, как это имело место в Краснодаре, а 
также сделать соответствующие распоряжения в 
Уисполком и Волисполком» об охране памятников 
старины [16, c. 10]. 

В конце 30-х гг. ХХ века положение в сфере 
охраны памятников старины в Северной Осетии 
оставалось крайне сложным. В мае 1939 г. Управ-
ление по делам искусств СОАССР и дирекция 
музея обращаются в Совет Народных комиссаров 
республики с докладной запиской, в которой под-
черкивается, что помимо древнейшего святилища 
Реком, которое является памятником всесоюзного 
значения и с 1935 г. состоит на государственной 
охране, в республике – в основном в ее горной 
полосе – существует целый ряд таких ценнейших 
объектов старины, как Даргавсский, Конийский, 
Санибанский, Фаснальский и многие другие архи-
тектурные комплексы, которые «не только не 
охраняются, но и подвергаются злостному разгра-
блению и разрушению». В качестве примера в 
докладной записке приводится погребальный 
комплекс в с. Мацута, который практически унич-
тожен, а строительный материал склепов исполь-
зован при постройке «некоего кооператива» [15, c. 
55].

2 Ст. 102 УК РСФСР от 1922 г. (позже в новой 
редакции от 1926 г.) гласит: «Сокрытие коллекций и 
памятников старины, и искусства, подлежащих реги-
страции, учету или передаче в государственные храни-
лища, карается принудительными работами на срок до 
одного года с конфискацией скрытого имущества».
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Предположительно, в ответ на данное обра-
щение 28 мая 1939 г. СНК республики было при-
нято постановление за № 16 «Об учете и охране 
памятников, находящихся на территории Севе-
ро-Осетинской республики». Решением Совета 
Народных комиссаров работа Наркомата просве-
щения и районных исполнительных комитетов – 
ответственных ведомственных структур, обеспе-
чивающих непосредственный контроль и наблю-
дение за охраной исторических памятников, – 
была признана крайне неудовлетворительной. 

Председатели райисполкомов обязаны были 
не позднее 20 июля 1939 г. представить в Совет 
Народных комиссаров письменные отчеты о 
мерах охраны исторических памятников на вве-
ренной им территории. В обязанности Республи-
канского музея вменялось закончить работу по 
учету памятников и не позднее 10 июля 1939 г. 
представить в Совет Народных комиссаров спи-
ски объектов союзного и местного значения, учет-
ные карточки на каждый объект и смету на его 
восстановление. В свою очередь комиссариатам 
финансов и просвещения при рассмотрении бюд-
жетов на 1939 г. необходимо было предусмотреть 
расходы на означенные цели по бюджету Комис-
сариата просвещения. Принятые всероссийские 
законодательные акты и решения СНК республики 
значительно активизировали работу по учету и 
сохранности исторических памятников Северной 
Осетии. Летом 1939 г. республиканским музеем 
была организована экспедиция с целью учета и 
анализа сохранности и охраны историко-культур-
ных объектов.  Директор музея С. Колиев вместе с 
археологом Е. Пчелиной объездили всю плоскост-
ную полосу Орджоникидзевского, Алагирского, 
Ардонского, Дигорского и Ирафского районов, 
обращая особое внимание на горные районы, где 
было сосредоточено  наибольшее количество 
памятников. Результатом  их поездки стала пись-
менная оценка общего состояния памятников 
истории, а также принимаемых мер по их сохране-
нию. По мнению И. Колиева, «Разрушаемых и раз-
рушенных памятников слишком много. На восста-
новление не хватит ни сил, ни средств» [15, c. 57].  
Проводя анализ сложившейся ситуации, С. 
Колиев подчеркивает, что памятники разрушаются 
не только под воздействием природных условий. 
По его мнению, значительную угрозу на протяже-
нии 150 лет представляет продолжающееся их 
«хищническое разорение и грабеж». В докладе 
приводятся отдельные фамилии, «нажившие за 
счет грабежа могильников целые состояния». 

Еще один фактор разрушения памятников 
истории и культуры -  чрезмерное рвение в пре-
творении в жизнь антирелигиозной пропаганды, 
примером чего могут служить варварские дей-
ствия молодых комсомольцев, сбивших камнями 

старинные часы на крепостной ограде Алагир-
ского собора, пытавшихся таким образом 
«бороться» с архитектурными объектами культо-
вого характера. 

Важным шагом к разностороннему изучению 
культурного наследия Дагестана стало открытие в 
республике первого научно-исследовательского 
института 1 января 1925 г. (решение об открытии 
было принято еще в 1924 г.). Институт, состоящий 
на тот момент из небольшого научного коллек-
тива, создавался как многопрофильный исследо-
вательский центр. Поскольку в республике не 
было других научных учреждений, он должен был 
организовать исследовательские работы по всем 
доступным направлениям, руководить проведе-
нием экспедиций и вовлекать в работу местных 
специалистов, в том числе ученых – «знатоков 
религиозных наук» - таких, как А. Акаев, А. Каяев 
и др. А. Каяеву было поручено подготовить 
систематизированные и обобщенные материалы 
по истории Дагестана. Во многих научных экспе-
дициях принимали участие дагестанцы – А. 
Сарыджа1, Б. Маллачиханов2, Г. Гаджибеков3 и др. 

Трудности в выполнении поставленных 
целей выявились с самого начала: нехватка 
финансирования, дефицит специалистов, слабая 
материальная база. Часть сотрудников не имела 
опыта самостоятельной научной работы. 

На помощь пришло Правительство Даге-
стана: из очень скудных средств республиканского 
бюджета финансировались научные экспедиции, 
издание научных трудов.  Бывали случаи, когда 
отдельные наркоматы и ведомства финансиро-
вали проведение экспедиций (известно несколько 
десятков таких экспедиций). В 1928-29 гг. сотруд-
ники Института работали в Аварском, Даргинском 
и Лакском округах Дагестана.

При Институте был создан «Совет обследо-
вания и изучения Дагестана» под председатель-
ством А. Тахо-Годи, который должен был коорди-
нировать все исследовательские работы, прово-
димые в республике [19, c. 178].

1 Аскар-Сарыджа Хасбулат Нухбекович  (1900 
год, Ахты, Дагестанская область, Российская импе-
рия — 1982 год, Москва, РСФСР) - основатель скуль-
птурного искусства Дагестана. Член Союза художников 
СССР. Народный художник Дагестанской АССР.

2  Багадур Гамзатович Маллачиханов  (1882-
1941) – яркий представитель дагестанской интеллиген-
ции, ученый-энергетик (занимался проблемами гидроэ-
нергетики и использования энергии ветра в народном 
хозяйстве Дагестана); один из организаторов экспеди-
ций по разведке мест нефтедобычи; участник  строи-
тельства завода «Дагдизель» в Каспийске, стеклоза-
вода «Дагогни».

3 Гаджибек Ахмедханович Гаджибеков (1902-
1941) – дагестанский журналист, драматург, литерату-
ровед, критик. Автор лезгинского и табасаран-
ского алфавитов на латинской графической основе. 
Первый кандидат педагогических наук в ДАССР.
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В 1929 г. А. Тахо-Годи становится заместите-
лем заведующего отделом Главпрофобразования 
при Наркомпросе РСФСР. По его инициативе в 
Москве был создан Центральный научно-иссле-
довательский педагогический институт нацио-
нальностей, директором которого стал он сам. 
Одновременно он читал в МГУ курс по кавказове-
дению1. 

В республике начался активный сбор и изу-
чение местных памятников письменности, встал 
вопрос о создании централизованного хранилища 
документов, содержащих информацию о различ-
ных аспектах жизни дагестанского общества.

Как известно, крупнейшими хранилищами 
старинных памятников письменности (рукописей) 
в Дагестане, а также в Кабардино-Балкарии явля-
лись мечети. Кроме того, в личных библиотеках 
ученых-алимов, мусульманской духовной элиты 
хранилась литература на арабском, персидском, 
тюркском, а также русском языках. Однако за всю 
историю существования этих книжных коллекций 
со стороны местных властей не осуществлялось 
никаких мер по организации их охраны.  В даль-
нейшем, спустя десятилетие, под влиянием 
нарастающей антирелигиозной пропаганды, их 
хранение и изучение признается «вредным» в 
деле строительства нового социалистического 
общества.

В Ленинграде в 1930 г. при Институте мате-
риальной культуры Академии наук СССР по ини-
циативе Института дагестанской культуры был 
образован комитет по изучению истории матери-
альной культуры Дагестана под руководством ака-
демика Н.Я. Марра. Задача комитета заключа-
лась в том, чтобы совместно с Дагестанским 
институтом культуры проводить исследования в 
области истории и искусства, археологии, языков. 
В работе комитета активное участие принимали 
академик В.В. Бартольд, профессора И.И. Меща-
нинов, И.А. Орбели и др. [23, c. 36].

Учитывая важность и необходимость глубо-
кого изучения истории, этнографии, языков и 
литератур народов Дагестана, дальнейшего раз-
вития их национальной культуры, Президиум Даг-
ЦИК в ноябре 1932 г. утвердил Положение о Даге-
станском научно-исследовательском институте 
национальной культуры как центральном науч-
но-исследовательском учреждении республики, 
находящимся в ведении ЦИК ДАССР [20, c.  247-
248]. Согласно этому Положению, Институт даге-
станской культуры был переименован в Дагестан-
ский научно-исследовательский институт нацио-

1 Алибек Алибекович Тахо-Годи был арестован 
22 июня 1937 г. и вскоре расстрелян. НКВД были изъяты 
его изданные и неизданные научные труды, а также все 
книги его личной библиотеки. Тогда же были изъяты его 
книги из библиотек, архивов и из книжных магазинов. 
Научные труды А.А. Тахо-Годи стали библиографиче-
ской редкостью.

нальной культуры (далее ДНИИНК), в котором 
функционировали пять секторов: языков, истории, 
советского строительства и права, литературы и 
искусства, краеведения. Общей задачей инсти-
тута были разработка мероприятий по оказанию 
практической помощи в области культурного стро-
ительства Дагестана, а также концентрация и 
систематизация научного материала, накаплива-
ющегося в результате работ экспедиций, проводи-
мых в республике под общим руководством инсти-
тута. ДНИИНК сосредоточил свое внимание на 
вопросах изучения и развития языков, литера-
туры, сбора фольклора и написания истории 
народов Дагестана. Он был очень тесно связан с 
другими научными учреждениями СССР. В авгу-
сте 1932 г. в Дагестане начала работу лингвисти-
ческая экспедиция по изучению бесписьменных 
языков под руководством академика Н.Я. Марра. 
Многие научные сотрудники института были 
специалистами, получившими образование в 
учебных заведениях различных городов страны. 
Так, ученый секретарь Института Б.М. Городецкий 
окончил Санкт-Петербургский университет, заве-
дующий сектором литературы П.Ф. Дьячков – 
Ленинградский университет и аспирантуру Госу-
дарственной Академии искусств.

В 20--30 – е гг. на Северном Кавказе поя-
вился новый вид памятников – памятники пери-
ода революционного движения и гражданской 
войны, которые также нуждались в выявлении, 
паспортизации, реставрации, а также популяриза-
ции их в массах (памятник в честь восстания сол-
дат в 83 Самурском пехотном полку в Дешлагаре 
(1926 г.), памятник борцам-рабочим фабрики 
«Каспийская мануфактура» (1925 г.), «Памятник 
участникам борьбы за установление Советской 
власти в Кабардино-Балкарии» (1920 г), «Дом в 
Нальчике,  в котором жил Сталин в 1921 г.» и др.)

В ЦГА РД сохранились любопытные финан-
совые отчеты и сметы, датированные 1936 годом, 
относящиеся к проведению охранных мероприя-
тий памятников истории и культуры Дагестана.  
Речь идет в основном о памятниках революции и 
гражданской войны, а точнее, об их паспортиза-
ции. В одном из финансовых документов - «Объ-
яснительной записке к смете Комитета по охране 
памятников революции, искусства и культуры при 
Президиуме ДЦИКа» указано, что с учетом мини-
мальной программы работы на 1936 год смета 
расходов составляет 68188 руб. Из этой суммы 
30.000 рублей предназначены для паспортизации 
40 наиважнейших памятников Дагестана [11, л. 
99-100]. В «Объяснительной записке» также ого-
ворено, что в эту сумму не входят расходы по хотя 
бы частичной реставрации памятников г. Дер-
бента, поскольку эти расходы должен взять на 
себя Комитет по Охране памятников при Президи-
уме ВЦИКа. Публикации о значении памятников 



401

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2023

 ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ  ÀÐÕÈÂ

революции планировались к написанию на 6 язы-
ках и должны были быть изданы в журнале «Ком-
просвещение». Стоимость написания одной ста-
тьи оценена в 240 руб. Кроме того, планировалось 
провести фотографирование памятников и соста-
вить фотоальбом с этикетажем в 3 экземплярах 
(это оценено в 900 руб.).  Стоимость одной мемо-
риальной доски с отлитой на чугуне надписью – 
750 руб. 

 Подводя итог вышесказанному, отметим, 
что в 20-30 гг. ХХ в. значительно активизирова-
лось научное изучение Северного Кавказа, орга-
низовывались экспедиции для изучения матери-
альной и духовной культуры края с привлечением 
специалистов из местного населения. Происходит 
централизация системы охраны памятников 
путем образования специальных Комитетов при 
ЦИКах республик, с достаточно широкими полно-
мочиями. Проводится градация памятников в 
зависимости от их исторической значимости, 
появляются памятники «всесоюзного» и «респу-
бликанского» значения.  Приоритет отдается 
памятникам, имеющим идеологический подтекст. 
На государственном уровне ведется активная 
борьба с уничтожением и расхищением памятни-
ков искусства, археологии. Тем не менее, несмо-
тря на многочисленные меры, направленные на 
изучение, сохранение и реставрацию памятников 
истории, культуры и искусства народов Северного 
Кавказа, на местах работа проходила недоста-
точно удовлетворительно и часто осуществлялась 
людьми, не имеющими необходимых знаний и 
квалификации. Повсеместная нехватка финанси-
рования, слабая материальная база также значи-
тельно осложняли организацию работы по охране 
памятников истории и культуры в регионе.
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ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ

Аннотация. В условиях современного геополитического кризиса и в связи с обостре-
нием противостояния «коллективного Запада» другим геополитическим центрам мирово-
го развития происходит глубинная трансформация различных ценностных систем, затра-
гивающая и современную науку. Прежде всего это касается истории и права, поскольку 
именно им принадлежит ключевая роль в формировании и институционализации таких цен-
ностей. На фоне растущей политической, экономической и идеологической турбулентно-
сти особенно остро стоит вопрос о переписывании истории и ревизии норм национального 
и международного права, в связи с чем получают широкое распространение сомнительные 
с точки зрения объективной достоверности идеи и концепции. Одной из таких концепций 
является американская теория фронтира, согласно которой «пограничный фактор» ока-
зывает определяющее влияние на формирование и развитие человеческой цивилизации. 
Данная концепция не имеет четко определенного категориального аппарата и потому по-
зволяет трактовать конкретные исторические факты по разному, что свидетельствует 
о растущем субъективизме и анти-историзме. Целью исследования является компаратив-
ный анализ фронтирного взгляда на историю переселенческих процессов на пространстве 
нашей страны и его принципиальное отличие от американизированного концепта колони-
зации.

Ключевые слова: история, колонизация, миграция, население, освоение, переселе-
ние, право, фронтир.

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-4-403-410
NIION: 2018-0076-4/23-291
MOSURED: 77/27-023-2023-4-291



404

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 4 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

STOZHKО Konstantin Petrovich,
Doctor of Historical Sciences,

Professor of the Department of Philosophy
Ural State Agrarian University;

STOZHKO Dmitry Konstantinovich,
PhD in Philosophy, Associate Professor, 

Department of Creative Management and Humanities 
Ural State Economic University; 

SHILOVTSEV Andrey Vladimirovich,
Candidate of Historical Sciences Associate Professor 

of the Department of Philosophy 
Ural State Agrarian University, 

Associate Professor of the Department of Theory, 
Methodology and Legal Support of State and Municipal Administration 

Ural Federal University named after 
the first President of Russia B.N. Yeltsin 

NEKRASOV Stanislav Nikolaevich,
 doctor of philosophical science,

 Professor of the Department of Philosophy
 Ural State Agrarian University; 

Professor Ural Federal University named
 after the first President of Russia B.N. Yeltsin 

 SOROKINA Natalya Ivanovna,
 candidate of pedagogical sciences,

 Associate Professor of the Department of Foreign Languages
 Ural State Agrarian University

FRONTIER MIGRATION OF THE POPULATION IN THE CONTEXT 
OF RESETTLEMENT POLICY: HISTORICAL AND LEGAL DIMENSION

Annotation. In the conditions of the current geopolitical crisis and in connection with the ag-
gravation of the confrontation of the “collective West” with other geopolitical centers of world devel-
opment, a profound transformation of various value systems is taking place, affecting modern sci-
ence as well. First of all, this concerns history and law, since they play a key role in the formation and 
institutionalization of such values. Against the background of growing political, economic and ideo-
logical turbulence, the issue of rewriting history and revising the norms of national and international 
law is particularly acute, in connection with which ideas and concepts that are questionable from the 
point of view of objective reliability are becoming widespread. One of such concepts is the American 
frontier theory, according to which the “frontier factor” has a decisive influence on the formation and 
development of human civilization. This concept does not have a clearly defined categorical appara-
tus and therefore allows us to interpret specific historical facts in different ways, which indicates a 
growing subjectivism and anti-historicism. The purpose of the study is a comparative analysis of the 
frontier view of the history of resettlement processes in the space of our country and its fundamental 
difference from the Americanized concept of colonization.

Key words: history, colonization, migration, population, development, resettlement, law, 
frontier.

Введение

Переосмысливая состояние современной 
российской гуманитарной науки, прежде всего 
исторической, невольно удивляешься тому, как 
легко и основательно внедрилась в ней за десяти-

летия господства либеральной идеологии и запад-

ничества зарубежная фразеология и догматика. 

Как получили свое гипертрофированное распро-

странение и превратились едва ли не в теорети-

ко-методологические ее основания разного рода 
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теории и «концепции», сомнительной гносеологи-
ческой и эпистемологической природы. Одним из 
примеров такой научной «интервенции» стало 
распространение идеи фронтира, сформулиро-
ванной еще в 1893 г. американским историком Ф. 
Дж. Тернером, который самим термином «фрон-
тир» обозначил некие пограничные области, кото-
рые в той или иной степени оказывали влияние на 
общий ход социального развития населения. Так, 
огромные территории прерий, заселенных корен-
ными жителями Америки – индейцами, занимав-
шимися охотой и сельским хозяйством, оказали 
свое воздействие на европейских колонистов, 
которые были «вынуждены» в своей борьбе с 
враждебным окружением со временем либо унич-
тожить индейцев, либо загнать оставшихся из них 
в резервации.  Так подводилась теоретико-мето-
дологическая, «научная» основа насильственной, 
захватнической колонизации огромных террито-
рий Северо-Американского субконтинента, а 
вслед за тем и истреблению коренных племен. 
Оправданием для сторонников теории фронтира 
на Западе было не только «враждебное» окруже-
ние (для них и сегодня все окружение – враждеб-
ное, а образ врага давно стал стереотипом в их 
внутренней и внешней политике), но и цивилиза-
торский характер, та миссия «окультуривания», 
которую англосаксы будто бы несли с собой 
«отсталым» народам. Несли, конечно же, «по 
праву сильного».

По известным причинам в советский период 
нашей истории такая «научная теория» не полу-
чила поддержки в науке, но с распадом Совет-
ского Союза «все шлюзы оказались открытыми». 
О фронтире стали говорить и писать, как о свежем 
слове в науке, как чуть ли не о фундаментальном 
открытии. Обращение к данной проблематике 
представляется тем важнее, что «поскольку дан-
ная концепция в российской историографии полу-
чила развитие в последние четверть века, иссле-
дователи только формируют ее контуры, разраба-
тывают критерии» [1, с. 87]. Но вызывает обосно-
ванную тревогу тот факт, что, применяя 
«концепцию фронтира» в исследованиях истории 
и хозяйственно-культурной жизни Сибири, Север-
ного Кавказа, Прикаспийского региона, Дальнего 
Востока и других регионов нашей страны, «иссле-
дователи рассматривают освоение этих окраин 
как аналог американского фронтира» [1, с. 87]. А 
это – либо плохое знание истории, либо идеологи-
ческая диверсия, являющаяся следствием либе-
ральных прозападных взглядов сторонников дан-
ной «теории». Потому что ключевым словом в 
этой концепции является понятие «колонизация». 

Колонизация – это одна из базовых характе-
ристик фронтирной концепции. Ф. Дж. Тернер тер-
мином «фронтир» (frontier – граница, рубеж) обо-

значал осваиваемую колонистами приграничную 
полосу «свободных земель» во внутренних райо-
нах Северной Америки, которая постоянно меня-
лась, отодвигалась («подвижная граница») в ходе 
экспансии на Запад. Таким образом, он придавал 
концепции, прежде всего, историко-географиче-
ское значение с вытекающими отсюда социаль-
но-экономическими и политическими мотивами 
переселенцев» [1, с.88]. Налицо географический 
детерминизм в исторических исследованиях, 
который подменяет диалектический подход (кото-
рый рассматривающий историческое развитие во 
всех свойственных ему противоречиях) и подво-
дит основу под разного рода тенденциозные 
оценки и суждения исследователей – сторонников 
данной идей. В связи с этим целью данного иссле-
дования является компаративный анализ фрон-
тирного взгляда на историю переселенческих про-
цессов на пространстве нашей страны и его прин-
ципиальное отличие от американизированного 
концепта колонизации.

Методы и методология исследования

В исследовании использованы аксиологиче-
ский, герменевтический, диалектический, истори-
ко-генетический и историко-ретроспективный, 
программно-целевой и структурно-функциональ-
ный методы анализа и оценки

Предметом исследования является харак-
тер миграции населения и освоения переселен-
цами новых регионов России, объектом исследо-
вания – сами переселенческие процессы, их 
содержание и динамика. 

Обсуждения и дискуссии

Рассуждения, оценки и выводы современ-
ных российских сторонников «концепции фрон-
тира» можно обнаружить на страницах таких 
периодических изданий, как «Крестьяноведение», 
«Журнал фронтирных исследований» и др. Среди 
российских исследователей теории фронтира 
можно назвать Агеева А. Д., Л. В. Баеву, И. П. 
Басалаеву, Н. Ю. Замятина, С. Г. Кащенко, Ю. А. 
Мизис, Е. С. Панарину, Д. Я. Резуна. А. П. Рома-
нова, О. В. Скобелкина, А. И. Папкова, А. А. Тихо-
нова, Л. И. Шерстову, О. С. Якушенкову, С.Н. Яку-
шенкова и др. Проводятся разного рода междуна-
родные мероприятия (конференции, круглые 
столы, симпозиумы) по фронтирной тематике. 
Одним из таких мероприятий стала специальная 
конференция, состоявшаяся еще в 1996 г., т. е. 
через четыре года после ликвидации Советского 
Союза [2].

В своих исследования фронтира, а проще – 
«колонизации» разных новых территорий рус-
скими первопроходцами и переселенцами, иссле-
дователи решают несколько задач. Во-первых, 
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пытаются «привнести» понятие фронтира в науч-
ный лексикон и хоть как-то его определить. Но 
здесь выявляется масса разночтений и условно-
стей. Так, признается, что «существует необходи-
мость привнесения в терминологию понятия, 
которого нет в источниках, и которое бы отражало, 
специфику приграничных регионов и явно или 
неявно осознавалась современниками, а также те 
сходные специфические черты, которые выяв-
лены исследователями применительно к разным 
регионам» [3, с. 44]. Во-вторых, сторонники тео-
рии фронтира выявляют так называемые особен-
ности разных фронтиров, отталкиваясь от кото-
рых делают вывод о самостоятельности и само-
бытности разных территорий (регионов) страны. 
Например, для южнорусского фронтира считается 
специфичным «преобладание земледельческих 
занятий нового населения и вспомогательная 
роль охоты, бортного промысла и рыбной ловли», 
чему «способствовало наличие значительного 
массива свободных плодородных земель на юге и 
более умеренного климата» [4, с.]. Для сибирского 
фронтира также находится своя специфика: его 
связывают с «цивилизационным разломом» [5]. 
Идею фронтира активно используют и для опре-
деления колонизационного характера взаимоот-
ношений между русскими переселенцами и 
тюркскими племенами [6]. При этом некоторые 
исследователи (А. Д. Агеев, Д. Я. Резун и др.) счи-
тают тожественными понятия «фронтир» и «пору-
бежье» [7 с.111]. Но в любом случае, по мнению 
большинства сторонников идеи фронтира, на его 
формирование оказывают влияние такие фак-
торы, как рельеф местности, пространство, кли-
мат и исторический фон. В итоге открывается путь 
прямо к обоснованию сепаратизма, поскольку 
«новые территории» логически было бы «вер-
нуть» коренному населению. 

Можно, кстати, отметить, что еще относи-
тельно недавно отдельные региональные полити-
ческие элиты всерьез рассуждали о создании 
Уральской республики, Сибирской республики, 
Поволжской республики и т. д.  

Результаты исследования

Как часто бывает, активное использование 
сырого и чуждого русскому языку «заморского» 
теоретического понятия привело к размыванию 
самого гносеологического пространства в истори-
ческой науке. На наш взгляд,  все дело в том, что 
в русской (российской) истории цивилизационный 
подход (а понятие фронтира как раз относится к 
цивилизационному подходу) не был в чести, боль-
шинство авторов использовали культурологиче-
ский (А. С. Лаппо-Данилевский, В. О. Ключевский, 
П. Н. Милюков, П. Б. Струве, Н. Я. Данилевский и 
др.), теологический (И. А. Ильин, Л. П. Карсавин, 

В. С. Соловьев, А. С. Тихомиров и др.) или психо-
логический подходы (М. М. Ковалевский, Л. И. 
Петражицкий), отражавшие, прежде всего, духов-
ную деятельность русских людей, из самосозна-
ние (в том числе и правосознание), менталитет, 
культуру. Сама русская цивилизация была и оста-
ется по преимуществу культурно-генетической в 
отличие от западной (англосаксонской) техно-ге-
нетической цивилизации.  По существу, первый 
сравнительный анализ понятий «культура и 
«цивилизация» был дан Н. В. Щелгуновым в 
«Очерках русской жизни» (1886 - 1891). Потому 
понятие фронтира для русского историка долгое 
время было все равно, что абракадабра. И только 
с распространением западничества и ослабления 
российской государственности оно стало предме-
том научных, а чаще просто идеологических ком-
пиляций. 

Если обратиться к вопросу о колонизации 
как способе освоения фронтирного пространства 
или, пользуясь выражением А. А. Алексеева, 
«области фронтира» [8, с. 42], то колонизация 
исторически характеризуется тремя главными 
признаками: насилием над автохтонным (корен-
ным) населением вплоть до их уничтожения со 
стороны колонистов; уничтожением государствен-
ности автохтонного населения в случае ее нали-
чия или любых иных социальных институтов;  раз-
рушением духовного (культурного) поля коренного 
населения и его ассимиляция. Ничего этого в 
освоении Сибири, Дальнего Востока, Урала, Юга 
России или Средней Азии не было. Как не было 
бешенной «земельной лихорадки», охватившей 
сотни тысяч американских колонистов, насильно 
захватывавших новые земли по «праву первого» 
на основе «заявочного принципа». Эта «земель-
ная лихорадка» охватила целый Северо-Амери-
канский субконтинент [9, с. 67], тогда как в той же 
Сибири землей почти никто из переселенцев 
поначалу даже не интересовался - настолько 
были тяжелыми природно-климатические условия 
для ведения сельскохозяйственной деятельности. 
Да и такой «золотой лихорадки» какая была в 
Америке, в Сибири также не наблюдалось.

Что касается насилия со стороны русских 
переселенцев в отношении сибирского коренного 
населения, которое вело в основном кочевой 
образ жизни, занималось оленеводством, охотой 
и рыбным промыслом, то о таком насилии также 
ничего не известно. За редкими случаями разбоя, 
характерного и для ряда других регионов страны, 
никакой политики геноцида, никакой компании по 
насильственному выселению (переселению) - 
ничего подобного не было.

Известный отечественный экономист и соци-
олог В. В. Берви-Флеровский (1829-1918 гг.) на 
огромном фактическом материале показал, что 
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крестьяне – переселенцы из европейской части 
России и в Сибири, и в Астраханской губернии, и 
во всех других новых регионах страны, которые 
современные авторы обозначают как фронтир-
ные (пограничные), были точно в таком же поло-
жении, как и местное коренное население, если 
не в еще более худшем. Вот лишь фрагмент его 
рассуждений: положение великороссийского кре-
стьянина не может быть лучше, чем положение 
сибиряка или астраханца хотя бы потому, что 
земли в центральной России вообще меньше, во 
многих случаях она требует больших затрат капи-
тала. «Между тем средние цены на хлеб в России 
даже ниже, чем в Сибири» [10, с. 93]. 

Спустя полвека после этих исследований В. 
В. Берви-Флеровского, т. е. и в условиях осущест-
вления аграрной реформы 906-1911 гг. главной 
проблемой для переселенцев была нехватка 
выделяемой им земли. Подчеркнем: переселенцы 
землю не захватывали силой, не отнимали у 
коренных жителей, они вставали в очередь на 
получение пустующих участков. «Несмотря на 
помощь, которая оказывалась переселенцам госу-
дарством, многие приезжавшие в Сибирь оказы-
вались без денег, так как средства, полученные от 
продажи земли и имущества, уходили на переезд» 
[11, с. 166].

Государственная поддержка переселения – 
характерное качество российской политики. Еще 
Екатерина II в 1779 г. подписала Жалованную гра-
моту крымским христианам греческого закона, в 
соответствии с которым греческое население 
полуострова добровольно, спасаясь от турецкого 
гнета, переселилось в российское Приазовье. В 
соответствии с Грамотой им выделялись земель-
ные наделы, предоставлялась помощь в обу-
стройстве жилищ и продовольственном обеспече-
нии, предоставлялась административная автоно-
мия и даже освобождение от несения воинской 
службы [12, с. 20]. Таким образом, главная при-
чина переселения значительных масс населения 
в России в прошлом состояла в стремлении 
сохранить свою веру и культурную идентичность. 
Это в полной мере относится и к переселению 
старообрядцев, которые после реформ патриарха 
Никона и раскола русской православной церкви 
именно по религиозным причинам  вынуждены 
были переселиться на Север или в Сибирь, а 
некоторые даже в другие страны. Здесь можно 
вспомнить о том, что на церковных соборах 1656, 
1666 – 1667 годов старообрядческие церковные 
традиции были признаны еретическими, и о «Две-
надцати статьях» царевны Софьи (1685 г.), кото-
рые, по существу, легализовали истребление ста-
роверов. Но очень скоро власть изменила свое 
отношение к старообрядцам. Уже Петр I заявил: 
«Если они подлинно таковы (честны и прилежны и 

им можно в торгу верить) – то по мне пусть веруют, 
чему хотят» [13, с. 16]. Сегодня современная рос-
сийская власть оказывает активную поддержку 
старообрядцам – реэмигрантам [14].

Для сравнения: в период колонизации 
Северной Америки англичанами «большинство 
переселенцев не были пуританами, они переби-
рались за океан, руководствуясь чисто экономи-
ческими соображениями [15]. И эта сугубо эконо-
мическая, а порой и просто хищническая подо-
плека характерна для многих другие западноев-
ропейских переселенческих кампаний. Еще перед 
конкистадорами ХVI века стояла задача «завое-
вать и заселить». Для этого они уничтожили импе-
рию ацтеков, в которой проживало, по некоторым 
оценкам, до 12 млн. чел. О многочисленных жерт-
вах среди коренного населения Америки и звер-
ствах испанских конкистадоров впервые поведал 
в своей книге «История Индий» (1564) известный 
гуманист Бартоломе де Лас-Касас [16], но в свет 
это сочинение вышло лишь ХIХ веке [17, с. 5].

Сравнивая в рамках «концепции фронтира» 
разные переселенческие движения, можно обна-
ружить, что в отличие от российского государства 
английское правительство и королевская власть 
никоим образом не поддерживали переселение 
своих соотечественников за океан. И даже испан-
ская колонизация оказалась сугубо «коммерче-
ским мероприятием». А после испанцев в его про-
ведение включилась голландская Ост-Индская 
компания. Так что испанская экспансия за океан, 
предшествовавшая английской, была по своему 
характеру завоевательной и преследовала сугубо 
меркантильные цели [18]. Уже одно это обстоя-
тельство говорит о неправомерности использова-
ния американской теории фронтира для оценки 
процессов переселения и расширения границ рус-
ского (российского) государства. Это идентично 
смыслу русской пословицы «со своим уставом да 
в чужой монастырь».

Еще одним важным отличием в освоении 
новых территорий русскими первопроходцами от 
колонизации новых территорий европейцами 
была специфическая «дипломатия» последних. 
Включаясь в систему межплеменных отношений 
на новых территориях, европейцы часто просто 
стравливали разные племена и народности в 
соответствии с известным принципом «разделяй и 
властвуй». Трудно, если вообще невозможно 
обнаружить нечто подлобное со стороны русских 
переселенцев в Сибири или на Юге России.

Справедливо мнение о том, что «социаль-
ные отношения в зоне фронтира имеют опреде-
ленное своеобразие» и что «фронтир можно 
понимать как особое пограничное состояние, 
пограничный статус, что не могло не отразится на 
социальном поведении человека» [19, с. 180 – 
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181]. Но еще важнее выяснить, а был ли фронтир 
как таковой, была ли оппозиция, конфликт, дихо-
томия на тех пограничных территориях, которые 
подвергались заселению. Если говорить об освое-
нии новых территорий русским переселенцами, то 
очевидно, «что приходящее на вновь осваивае-
мые земли население должно было иметь особый 
склад характера. Как правило, оно демонстриро-
вало высокий адаптационный потенциал, хоро-
шие производственные способности, умение про-
тивостоять внешним условиям» [19, с. 182].

Поэтому попытки объяснить существование 
фронтира как духовно-культурного феномена тем, 
что у сибиряков-старожилов, был свой специфи-
ческий набор ментальных, материально-бытовых, 
языковых и культурных характеристик [20, с.122], 
вряд ли убедительны. Так можно договориться и 
до того, что в каждой отдельно взятой семье суще-
ствует свой фронтир, поскольку существуют некие 
приватные зоны и сферы, в которые супруги и их 
дети вторгаться не должны. А такое представле-
ние о фронтире вообще обессмысливает само это 
понятие, поскольку превращает его в эфемерное, 
лишенное собственных отличительных призна-
ков.

Выводы
Любой народ имеет свой собственный исто-

рически сложившийся ареал существования, 
который в разные периоды его истории либо рас-
ширялся, либо сужался под влиянием различных 
причин и факторов. После распада Советского 
Союза ареал проживания русского народа претер-
пел существенные изменения: он заметно суз-
ился. Прежняя центробежная тенденция истори-
ческого развития сменилась центростремитель-
ной. Россия стала «сосредотачиваться». Милли-
оны русских людей (а их на момент распада 
единой страны было больше 25 млн. чел.) потяну-
лись на свою историческую Родину. То же самое 
происходит сегодня и с русскими в Украине, кото-
рые переезжают при первой же возможности в 
Российскую Федерацию.  Логика переселенческой 
динамики носит многофакторный характер, опре-
деляется разными экзогенными и эндогенными 
обстоятельствами. Но главное в них состоит в 
неотъемлемом праве человека жить на своей 
Родине, со своим народом.  И какие бы инсинуа-
ции и мифы не распространялись Международ-
ным уголовным судом в Гааге о том, что русские 
дети «незаконно» вывозятся на Родину, понятно, 
что ничего общего с международным правом и 
здравым смыслом такие инсинуации и мифология 
не имеют. И в этом отношении понимание фрон-
тирности не только и не столько как территори-
ально-пространственного, сколько как культур-
но-правового феномена требует своей правовой 
кодификации. 

В соответствии с ФЗ «О беженцах» от 23. 
05.1997 г. «признание беженцем лица, не достиг-
шего возраста восемнадцати лет и прибывшего на 
территорию Российской Федерации без сопрово-
ждения родителей или опекунов, либо определе-
ние его иного правового положения на территории 
Российской Федерации осуществляется с учетом 
интересов лица в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации после получения сведений о 
родителях или об опекунах данного лица» [21]. 
Таким образом, современное российское государ-
ство в праве принимать на своей территории и 
предоставлять убежище и гражданство лицам 
любого возраста и не согласовывать такие реше-
ния с западноевропейскими институтами. Пересе-
ленческая политика в ее современном формате, 
соответствующем новой исторической реально-
сти, продолжается. 

А поскольку пространственные масштабы 
нашей страны уникальны, то переселение русских 
людей из неблагоприятных регионов мира было и 
будет осуществляться и в Сибирь, и на Алтай, и 
на Дальний Восток. Для кого-то это выглядит как 
новая волна колонизации, на наш взгляд – это 
возвращение людей к себе домой. 
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Аннотация. В настоящее время мировой автопром переживает технологическую 
трансформацию. По мнению авторов статьи, большую популярность приобретают элек-
тромобили, которые совсем недавно выглядели как дорогие неперспективные транспорт-
ные средства. В последние годы электромобили стали не только экологически, но и эконо-
мически привлекательным средством передвижения. В данной статье авторами проанали-
зирован порядок проведения поэлементной диагностики тормозной системы, которая вы-
зволяет детально обследовать техническое состояние агрегатов и механизмов автомо-
биля, выявить неисправности и их причины. Особенности поэлементной диагностики 
рассмотрим на примере перспективного электромобиля Next Electro Shuttle, запущенного в 
серийное производство.
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EXPERT PERFORMANCE STUDY OF ELECTRIC VEHICLE CATEGORY 
M2 BRAKING SYSTEMS (USING NEXT ELECTRO SHUTTLE AS AN 

EXAMPLE)

Annotation. Currently, the global auto industry is undergoing a technological transformation. 
According to the authors of the article, electric cars, which most recently looked like expensive un-
promising vehicles, are gaining great popularity. In recent years, electric cars have become not only 
an environmentally friendly, but also an economically attractive means of transportation. In this arti-
cle, the authors analyzed the procedure for conducting element-by-element diagnostics of the brak-
ing system, which will allow them to examine in detail the technical condition of the units and mech-
anisms of the car, to identify malfunctions and their causes. Let’s consider the features of element 
diagnostics using the example of the promising electric car Next Electro Shuttle, launched into mass 
production.

Key words: performance of braking systems, electric vehicle, electric vehicle, brake system 
malfunction.

В 
настоящее время, мировой автопром 
сегодня переживает технологическую 
трансформацию. Все большую попу-

лярность приобретают электромобили, которые 
еще несколько лет назад выглядели как дорогие 
неперспективные транспортные средства. 
Сегодня они стали не только экологически, но и 
экономически привлекательным средством пере-
движения. В Российской Федерации только в 2023 
году планируют выпустить с конвейера 18 тысяч 
электрокаров, а в 2024 году их число должно уве-
личиться еще в два раза. Согласно Концепции 
развития электротранспорта в Российской Феде-
рации, к 2030 году доля выпускаемых автомоби-
лей на электрическом приводе должна составить 
10 %.

Электрические транспортные средства по 
некоторым конструктивным особенностям схожи с 
автомобилями оснащенные ДВС, но с учетом типа 
привода имеют свои отличия. Эти отличия косну-
лись и тормозной системы. В связи с  этим, иссле-
дование устройства, принципа работы и разра-
ботка алгоритма диагностики неисправностей 
тормозной системы электрических транспортных 
средств остается актуальным. Эти знания в пер-
вую очередь необходимы экспертным организа-
циям при проведении экспертиз обстоятельств 
ДТП.

Техническую диагностику неисправностей 
тормозной системы транспортных средств можно 
разделить на три этапа:

1. Экспресс-диагностика, которая  может 
состоять из визуального осмотра, опробований на 
месте, ходовых испытаний. 

2. Поэлементная диагностика, которая 
заключается в визуальном осмотре, проверке на 
стендах, измерении регулировочных и выходных 
параметров.

3. Углубленные исследования, которые 
включают в себя измерение регулировочных 
параметров, проверку на приспособлениях и 
приборах, микрометрирование и металлографи-
ческие исследования.

В данной статье рассмотрен порядок прове-
дения поэлементной диагностики тормозной 
системы, которая вызволяет детально обследо-
вать техническое состояние агрегатов и механиз-
мов автомобиля, выявить неисправности и их 
причины. Особенности поэлементной диагностики 
рассмотрим на примере электромобиля Next 
Electro Shuttle, поскольку данный автомобиль уже 
запущен в серийное производство.

Неисправности рабочей тормозной системы, 
наиболее часто возникают в процессе эксплуа-
тации, их возможные причины приведены в 
таблице 1.

Таблица 1

Типичные неисправности рабочей тормозной системы электромобилей 
NEXT Еlektro Shuttle

Вид неисправности Причина неисправности

Увеличенный ход тормозной педали
Воздух в гидроприводе;

Нарушена герметичность тормозной системы (течь жидкости)

Тормозная педаль медленно перемещается 
вниз при неизменном на ней усилии и затя-
нутом стояночном тормозе

Манжеты главного цилиндра перепускают тормозную жидкость
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Тормозные механизмы всех колес или осей 
не полностью растормаживаются (вывешен-
ные колеса вращаются туго)

 Неполное возвращение педали тормоза после торможения 
из-за неправильной установки выключателя сигнала торможе-
ния;

Неисправен главный цилиндр тормозов (не происходит перете-
кание тормозной жидкости в резервуар из полостей главного 
цилиндра тормозов

Не растормаживается один тормозной меха-
низм (вывешенное колесо вращается туго)

Заклинены направляющие пальцы в основании скобы;

 Заклинены поршни скобы;

 Потеряна эластичность уплотнительных колец поршней скобы

Занос или увод автомобиля при торможении

 Неодинаковое давление воздуха в шинах;

 Замаслены фрикционные накладки в одном из тормозных меха-
низмов;

 Задиры или глубокие риски на поверхности диска;

 Течь тормозной жидкости в одной из тормозных скоб

Недостаточная эффективность торможения 
(увеличенное усилие на педали тормоза)

Изношены или замаслены тормозные накладки;

 Неплотное соединение вакуумного шланга;

 Неисправен обратный клапан усилителя тормозов;

 Нарушена герметичность вакуумного усилителя;

 Нарушена герметичность в соединении вакуумного усилителя с 
корпусом главного цилиндра;

 Неисправен главный тормозной цилиндр;

 Нарушена герметичность цилиндра

 Нарушена герметичность вакуумного резервуара;

 Вакуумный насос изношен или поврежден;

 Электромагнитный клапан поврежден;

Нарушена герметичность в соединениях вакуумного насоса с 
электромагнитными клапанами, вакуумным резервуаром и 
вакуумным усилителем тормозов

Дребезжание, стуки в тормозных механиз-
мах

Поломана пружина колодок дискового тормоза;

Изношены направляющие пальцы тормозной скобы;

Изношены отверстия под направляющие пальцы в основании 
тормозной скобы;

Поломка или потеря упругости стяжных или прижимных пружин 
колодок стояночного тормозного механизма

Для удержания автомобиля требуется боль-
шое усилие на рукоятке стояночного тормоза

Заедают тросы в направляющих оболочках;

Замаслены накладки стояночных тормозных механизмов;

Неправильно отрегулирован стояночный тормоз

Большой ход рукоятки рычага привода стоя-
ночной тормозной системы

Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного 
тормоза в тормозных механизмах задних колес

Нагрев тормозных дисков при движении без 
торможения

Неправильная регулировка стояночных тормозных механизмов 
или тросового привода

Пониженный уровень тормозной жидкости в 
бачке главного тормозного цилиндра при 
отсутствии наружной течи в гидроприводе

Неисправен главный тормозной цилиндр;

Нарушена герметичность цилиндра (возможно попадание жид-
кости в вакуумный усилитель)
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Исходя из возможных причин неисправно-
стей тормозных механизмов передних и задних 
колес, стояночной тормозной системы электриче-
ских транспортных средств рекомендуется прове-
рить элементы и индикаторы неисправности.

Проверка сигнализатора (красный) неис-
правности электронного регулятора тормоз-
ных сил 

Загорается при включении приборов (зажи-
гания) и гаснет через несколько секунд. Непре-
рывное горение сигнализатора или его загорание 
в движении указывает на неисправность регуля-
тора тормозных сил.

Проверка сигнализатора (оранжевый) 
неисправности антиблокировочной системы 
тормозов 

Загорается при включении приборов (зажи-
гания) и гаснет через несколько секунд. Длитель-
ное горение сигнализатора или его загорание в 
движении указывает на неисправность антиблоки-
ровочной системы тормозов. При этом рабочая 
тормозная система сохраняет работоспособность.

Проверка сигнализатора (красный) вклю-
чения стояночного тормоза

Загорается мигающим светом при включе-
нии приборов (зажигания), если автомобиль 
заторможен стояночным тормозом (дублируется 
кратковременным звуковым сигналом при движе-
нии автомобиля).

Проверка работоспособности вакуумного 
усилителя

На выключенном автомобиле необходимо 
предварительно нажать на тормозную педаль 3-4 
раза, а затем нажать на педаль и, удерживая ее с 
усилием 300-400 Н (30-40 кгс), повернуть ключ в 
замке зажигания. При исправном усилителе 
педаль переместится к полу. Если педаль не пере-
мещается или перемещение затруднено, причина 
в неисправности усилителя или вакуумного 
насоса.

Необходимо убедиться также в герметично-
сти вакуумного усилителя и обратного клапана. 
Для этого необходимо выключить автомобиль, 
сделать выдержку 1-2 мин и нажать несколько раз 
на педаль. Во время первых трех нажатий должен 
быть слышен шум воздуха, входящего в усили-
тель. Если этого не происходит, вакуумный усили-
тель или обратный клапан неисправны.

Проверка исправности системы сигнали-
зации аварийного падения уровня жидкости в 
бачке главного цилиндра

Исправность системы сигнализации аварий-
ного падения уровня жидкости в бачке главного 
цилиндра проверяют следующим образом: при 
уровне тормозной жидкости в бачке главного 
цилиндра ниже минимального уровня на комбина-

ции приборов (при включенном зажигании) дол-
жен загореться сигнализатор красного цвета.

Эффективность тормозной системы и 
работоспособность антиблокировочной систе-
мы тормозов проверяют на стенде

Тормозная сила на каждом переднем колесе 
должна быть не менее 1170 Н (120 кгс), на каждом 
заднем – не менее 1170 Н (120 кгс), при усилии на 
педали тормоза 420-440 Н (43-45 кгс) на выклю-
ченном автомобиле и 45-65 Н (4,5-6,5 кгс) на вклю-
ченном.

Разница тормозных сил по колесам перед-
ней оси не должна превышать 20%, по колесам 
задней оси – 20% от наибольшего значения тор-
мозной силы.

Колебание тормозной силы на каждом 
колесе, при постоянном усилии на педали тор-
моза, не должно превышать 30% от наибольшего 
значения тормозной силы.

Проверка работоспособности вакуумного 
насоса

На выключенном автомобиле необходимо 
отсоединить шланг вакуумного насоса от вакуум-
ного усилителя и подсоединить его к манометру/
вакуумметру. Повернуть ключ в замке зажигания. 
Вакуумный насос должен создать в системе необ-
ходимую разреженность. Вакуумметр должен 
быть рассчитан на измерение давления не ниже 
-45 кПа, чтобы можно было сделать вывод о 
работе насоса. Если этот минимальный уровень 
разреженности не достигается, вакуумный насос 
неисправен.

Проверка износа передних и задних тормоз-
ных колодок

Проверить толщину тормозных накладок в 
правом и левом тормозных механизмах одной 
оси. При необходимости использовать для изме-
рений рулетку или штангенциркуль. Предельно 
допустимая толщина тормозных накладок должна 
составлять 2 мм.

Проверка переднего и заднего тормозного 
диска

Проверить поверхности тормозного диска на 
предмет неравномерного износа, трещин и 
серьезных повреждений.

С помощью микрометра проверить толщину 
тормозного диска. Предельно допустимая тол-
щина переднего тормозного диска должна состав-
лять не менее 30,0 мм., заднего не менее 19,0 мм.

Проверка стояночной тормозной системы
При обслуживании необходимо периодиче-

ски производить осмотр состояния тросов, а также 
регулировать привод стояночного тормоза в слу-
чаях значительного увеличения хода рычага и 
снижения эффективности действия стояночного 
тормоза. При повреждениях оболочки или защит-
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ных чехлов трос в сборе требует замены. Рычаг 
стояночного тормоза должен перемещаться на 
ход 6-8 щелчков при приложении усилия к ручке 
рычага 392 Н (40 кгс).

Проверка колодок стояночных тормоз-
ных механизмов

Замена колодок стояночных тормозных 
механизмов производится в случае износа одной 
из накладок до толщины менее 2 мм. (рис. 1.

Допускается эксплуатация тормозного бара-
бана при износе диаметра 170 мм, не более. Для 
сведения: диаметр нового тормозного барабана – 
168 + 0,2 мм.

Рисунок 1 – Замер толщины накладок стояночных тормозных механизмов

Определение толщины накладок стояноч-
ных тормозных механизмов допускается произво-
дить без снятия ступицы с тормозным диском 
измерением разницы расстояний от наружной 
поверхности тормозного диска до обода колодки и 
накладки. Замер производится штангенциркулем 
через специальное регулировочное отверстие (12 
мм) в тормозном диске.

Проверку производить после охлаждения 
тормозов. При приложении к рукоятке рычага уси-
лия 147-196 Н (15-20 кгс) суммарная тормозная 
сила на задних колесах должна быть не менее 

3435Н (350 кгс). Проверять при вращении роликов 
стенда в направлении, соответствующем движе-
нию автомобиля задним ходом.

Диагностика антиблокировочной системы 
тормозов

Диагностика АБС может выполняться только 
с помощью диагностического оборудования, 
например тестер-сканера диагностического 
АСКАН-10 производства ООО «АБИТ» г. Санкт-Пе-
тербург, с диагностическим кабелем Адаптером 
ПрМ230 (АБИТ.471080.310), а также с установлен-
ным модулем диагностики АБС9 ГАЗ (рис. 2).
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Рисунок 2 – Внешний вид диагностического тестера АСКАН-10

Диагностика невозможна при напряжении 
питания в бортовой сети автомобиля ≤ 6,6 В.

Для проведения диагностики АБС необхо-
димо:

– подсоединить диагностический кабель 
Адаптер ПрМ230 к быстроразъемному соедини-
телю тестера АСКАН-10.

– в выключенном состоянии автомобиля 
подключить диагностический разъем Адаптера 
ПрМ230 к диагностической колодке OBDII автомо-
биля.

Для тестирования системы АБС9 необхо-
димо запустить диагностический модуль «АБС 9 
ГАЗ» из пакета «ГАЗ».

После запуска модуля на дисплее появится 
короткая заставка и после нее меню «РЕЖИМ» 
(рис. 3).

После появления меню «РЕЖИМ» должен 
включиться зеленый светодиод «LINK», находя-
щийся на лицевой панели ниже дисплея. Если 
включился красный светодиод «ERROR», находя-
щийся на лицевой панели, ниже дисплея, необхо-
димо проверить правильность подключения диа-
гностического кабеля.

В меню «РЕЖИМ» содержатся следующие 
подразделы: «Описание ABS» (рис. 4); «Параме-
тры»; «Неисправности»; «Разреж. и заполнение», 
«Прокачка гидроагрегата»; «Тесты»; «Выход».

Рисунок 3 – Меню «РЕЖИМ»
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Рисунок 4 – Меню подраздела «Описание ABS»

В пункте «Идентификация» осуществляется просмотр идентификационных параметров гидроа-
грегата (рис. 5).

Рисунок 5 – Пункт меню «Идентификация»

В пункте «Вариант кодирования» осущест-
вляется выбор варианта кодирования, соответ-
ствующего модели диагностируемого автомобиля, 

и зависит от вида задних тормозов на автомо-
билях NEXTelektro Shuttle – дисковые или бара-
банные (рис. 6)
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Рисунок 6 – Выбор варианта кодирования (вида задних тормозов)

В пункте «Индекс длины окружности» зада-
ется индекс длины окружности колеса для пра-
вильного отображения скорости автомобиля на 
спидометре и одометре в случае использования 
сигнала скорости автомобиля от блока управле-

ния AБС. Для автомобилей NEXTelektro Shuttle 
индекс – 12.

В пункте «О Программе» – осуществляется 
просмотр сведений о программном модуле дан-
ного тестера – сканера (рис. 7)

Рисунок 7 – Пункт «О Программе»

В подразделе «Параметры» осуществляется 
просмотр значений некоторых параметров 
системы АБС. Список параметров разбит на стра-

ницы. В верхней строке находится информация о 
названии и номере текущей страницы и количе-
стве страниц (рис. 8).
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Рисунок 8 – Пример отображения параметров

Для перехода на другую страницу параметров следует нажать клавишу с символом стрелки.
Расширенное пояснение каждого параметра можно прочитать на дисплее тестера, нажав кла-

вишу «F3» (таблица 2).

Таблица 2

Расширенное наименование параметров,  доступное при нажатии клавиши «F3»

Страница параметров
Наименование пара-

метров, отображаемое 
на дисплее

Расширенное наименование 
параметров, доступное при 

нажатии клавиши «F3»

Единица измере-
ния

Стр.1

Скорость
V перед.лев.

Скорость переднего левого 
колеса

км/ч

Стр.1

Скорость
V перед.прав.

Скорость переднего правого 
колеса

км/ч

Стр.1

Скорость
V задн.лев. Скорость заднего левого колеса км/ч

Стр.1

Скорость
V задн.прав.

Скорость заднего правого 
колеса

км/ч

Стр.1

Скорость
Скорость Cкорость автомобиля км/ч

Стр.1

Скорость
Инд. длины окруж.

Индекс длины окружности 
колеса

Стр.2

Вх./Вых.
Бортсеть

Напряжение в сети питания 
электронного блока

В

Стр.2

Вх./Вых.
Стоп-сигнал

Состояние выключателя 
стоп-сигнала

Вкл./Выкл.
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Стр.2

Вх./Вых.
Реле клапана Состояние реле клапана

НЕ АКТИВ/

АКТИВ

Стр.3

Статус 1
Впуск. клапан ПЛ

Состояние впускного клапана 
переднего левого колеса

НЕ АКТИВ/

АКТИВ

Стр.3

Статус 1
Выпуск. клапан ПЛ

Состояние выпускного клапана 
переднего левого колеса

НЕ АКТИВ/

АКТИВ

Стр.3

Статус 1
Впуск. клапан ПП

Состояние впускного клапана 
переднего правого колеса

НЕ АКТИВ/

АКТИВ

Стр.3

Статус 1
Выпуск. клапан ПП

Состояние выпускного клапана 
переднего правого колеса

НЕ АКТИВ/

АКТИВ

Стр.3

Статус 1
Впуск. клапан ЗЛ

Состояние впускного клапана 
заднего левого колеса

НЕ АКТИВ/

АКТИВ

Стр.3

Статус 1
Выпуск. клапан ЗЛ

Состояние выпускного клапана 
заднего левого колеса

НЕ АКТИВ/

АКТИВ

Стр.3

Статус 1
Заполнение

Статус прокачки гидроагрегата.

– НЕ ЗАК – заполнение не 
закончено;

– ОК – заполнение завершено с 
положительным результатом;

– НЕ ОК – заполнение завер-
шено с отрицательным резуль-

татом;

– BOSCH – заполнен поставщи-
ком.

НЕ ЗАК/

ОК/

НЕ ОК/

BOSCH

Стр.4

Статус 2
Впуск. клапан ЗП

Состояние впускного клапана 
заднего правого колеса

НЕ АКТИВ/

АКТИВ

Стр.4

Статус 2
Выпуск. клапан ЗП

Состояние выпускного клапана 
заднего правого колеса

НЕ АКТИВ/

АКТИВ

Стр.4

Статус 2
Мотор насоса Состояние мотора насоса

НЕ АКТИВ/

АКТИВ

Стр.4

Статус 2
Контроллер EBD Статус контроллера EBD

НЕ АКТИВ/

АКТИВ

Стр.4

Статус 2
Контроллер ABS Статус контроллера ABS

НЕ АКТИВ/

АКТИВ

В подразделе «Неисправности» доступен 
просмотр текущих и сохраненных неисправно-
стей, стирание кодов неисправностей, сохране-

ние неисправностей в памяти тестера для вывода 
на печать (рис. 9).

Рисунок 9 – Меню подраздела «Неисправности».

В верхней строке выводимого сообщения 
расположен заголовок окна – «Коды неисправ-

ностей», под ним расположена строка с тремя 
значениями (рис. 10).
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Первое значение – «4045» указывает циф-
ровой код неисправности; второе – «НЕТ» или 
«Есть» указывает на устраненную, но сохранен-
ную в памяти неисправность/на текущую неис-
правность; третье – «1/1» указывает порядко-

вый номер неисправности/общее число неис-
правностей в системе АБС. Далее следует опи-
сание неисправности. Полная расшифровка 
цифровых кодов неисправностей представлена 
в таблице 3.

Рисунок 10 – Примеры записи кодов неисправностей

Таблица 3

Коды ошибок АБС тормозов NEXT Еlektro Shuttle (АБС9 Bosch)

Код ошибки Описание неисправности Причина

4035
Нет сигнала в цепи датчика 
скорости переднего левого 

колеса

– Датчик не соединен со жгутом по раме;

– Обрыв или замыкание на отрицательный или положи-
тельный вывод АКБ кабеля датчика или в жгуте по раме;

– Короткое замыкание проводов в жгуте по раме между 
собой;

– Неисправность датчика.

4035
Некорректный сигнал цепи 

датчика скорости переднего 
левого колеса *

– Большой, >1,49мм, зазор между датчиком и зубчатым 
ротором АБС;

– Повышенное, >0,21мм, биение зубчатого ротора АБС 
относительно оси вращения;

– Нарушена геометрия зубчатой поверхности ротора АБС.

4040
Нет сигнала в цепи датчика 
скорости переднего правого 

колеса

– Датчик не соединен со жгутом по раме;

– Обрыв или замыкание на отрицательный или положи-
тельный вывод АКБ кабеля датчика или в жгуте по раме;

– Короткое замыкание проводов в жгуте по раме между 
собой;

– Неисправность датчика.
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4040
Некорректный сигнал цепи 

датчика скорости переднего 
правого колеса*

– Большой, >1,49мм, зазор между датчиком и зубчатым 
ротором АБС;

– Повышенное, >0,21мм, биение зубчатого ротора АБС 
относительно оси вращения;

– Нарушена геометрия зубчатой поверхности ротора АБС.

4045
Нет сигнала в цепи датчика 

скорости заднего левого 
колеса

– Датчик не соединен со жгутом по раме;

– Обрыв или замыкание на отрицательный или положи-
тельный вывод АКБ кабеля датчика или в жгуте по раме;

– Короткое замыкание проводов в жгуте по раме между 
собой;

– Неисправность датчика.

4045
Некорректный сигнал цепи 
датчика скорости заднего 

левого колеса*

– Большой, >1,49мм, зазор между датчиком и зубчатым 
ротором АБС;

– Повышенное, >0,21мм, биение зубчатого ротора АБС 
относительно оси вращения;

– Нарушена геометрия зубчатой поверхности ротора АБС.

4050
Нет сигнала в цепи датчика 
скорости заднего правого 

колеса

– Датчик не соединен со жгутом по раме;

– Обрыв или замыкание на отрицательный или положи-
тельный вывод АКБ кабеля датчика или в жгуте по раме;

– Короткое замыкание проводов в жгуте по раме между 
собой;

– Неисправность датчика.

4050
Некорректный сигнал цепи 
датчика скорости заднего 

правого колеса*

– Большой, >1,49мм, зазор между датчиком и зубчатым 
ротором АБС;

– Повышенное, >0,21мм, биение зубчатого ротора АБС 
относительно оси вращения;

– Нарушена геометрия зубчатой поверхности ротора АБС.

4060
Неисправность цепи впуск-

ного клапана переднего 
левого колеса

Неисправность гидроагрегата АБС

4065
Неисправность цепи выпуск-

ного клапана переднего 
левого колеса

Неисправность гидроагрегата АБС

4070
Неисправность цепи впуск-

ного клапана переднего пра-
вого колеса

Неисправность гидроагрегата АБС

4075
Неисправность цепи выпуск-
ного клапана переднего пра-

вого колеса
Неисправность гидроагрегата АБС

4080
Неисправность цепи впуск-

ного клапана заднего левого 
колеса

Неисправность гидроагрегата АБС

4085
Неисправность цепи выпуск-
ного клапана заднего левого 

колеса
Неисправность гидроагрегата АБС

4090
Неисправность цепи впуск-
ного клапана заднего пра-

вого колеса
Неисправность гидроагрегата АБС
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4095
Неисправность цепи выпуск-

ного клапана заднего пра-
вого колеса

Неисправность гидроагрегата АБС

4110
Неисправность в цепи 

мотора насоса – некор-
ректный сигнал

– Отсутствие контакта в цепи питания мотор насоса или 
обрыв цепи в результате короткого замыкания;

– Перегорание предохранителя номиналом 40А в блоке 
предохранителей F44;

– Неисправность гидроагрегата АБС.

4121
Неисправность цепи питания 

реле клапана

– Отсутствие контакта в цепи питания реле клапана или 
обрыв цепи в результате короткого замыкания;

– Перегорание предохранителя номиналом 25А в блоке 
предохранителей F44;

– Неисправность гидроагрегата АБС.

4245
Некорректный сигнал колес-

ных датчиков скорости

– Обрыв любых групп проводов от 3-х датчиков в жгуте 
30;

– Обрыв проводов от 2-х задних датчиков скорости в 
жгуте 30;

– Неисправность любых трех датчиков АБС или датчиков 
АБС задней оси;

– Расхождение диаметра колес более 6%.

4550 Сбой ЭБУ гидроагрегата Неисправность блока управления гидроагрегата АБС

4551
Ошибка варианта кодирова-

ния
Отсутствует вариант кодирования (гидроагрегат в состоя-

нии поставки)

4800
Слишком высокое напряже-

ние
Напряжение питания в бортовой сети автомобиля > 17 В

4800 Слишком низкое напряжение
Напряжение питания в бортовой сети автомобиля < 9,6 В 

(скорость автомобиля > 6 км/ч)

4640
Некорректное значение 

индекса длины окружности 
колеса в EEProm

Некорректный сигнал с блока управления гидроагрегата

* Неисправность диагностируется при скорости автомобиля более 10 км/ч

Таким образом, представленные алгоритмы 
поэлементной проверки исследования техниче-
ского состояния тормозных систем электрических 
транспортных средств (на примере Next Electro 
Shuttle) могут быть полезны экспертам-автотех-
никам, сервисным центрам при поиске основных 
неисправностей  тормозных систем электрических 
транспортных средств и проверки их работоспо-
собности.
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Цель: Исследовать правовую природу такого исполнительного действия судебного 
пристава-исполнителя, как запрет на совершение регистрационных действий в отноше-
нии имущества должника при исполнении требований неимущественного характера, его 
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мально-юридический метод и метод судебной статистики. Результаты: На основании ана-
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Б
ольшое количество различных судеб-
ных актов о совершении должником 
определенных действий или о воздер-

жании от их совершения, сложность их фактиче-
ского исполнения обуславливают необходимость  
законных и эффективных действий судебных при-
ставов-исполнителей к обеспечению исполнения 
требований неимущественного характера. Такие 
требования не связаны со взысканием денежных 
средств или с передачей имущества (например, о 
сносе самовольной постройки, об освобождении 
нежилого помещения или земельного участка, о 
передаче конкурсному управляющему докумен-
тов и печатей и др.). Согласно показателям работы 
судебных приставов-исполнителей Федеральной 
службы судебных приставов России за январь-де-
кабрь 2022 г., общее количество исполнительных 
производств по требованиям неимущественного 
характера, находящихся на исполнении в этом 
периоде, составило – 1 114 339, из которых было 
окончено и прекращено – 535 720 [8], то есть 
более половины исполнительных производств по 
требованиям неимущественного характера оста-
ются незавершенными.

Рассмотрим вопрос законности действий 
судебного пристава-исполнителя, выражающихся 
в запрете на совершение регистрационных дей-
ствий в отношении имущества должника при 
исполнении требований неимущественного харак-
тера, если требования исполнительного доку-
мента не были выполнены ни в срок для добро-
вольного исполнения должником, ни после взы-
скания исполнительского сбора и установления 
нового срока для исполнения. Исполнительное 
производство по исполнительным документам, 
содержащим требования к должнику совершить 
определенные действия или воздержаться от их 
совершения, осуществляется по специальным 
правилам, закрепленным в гл. 13 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» (далее   – Закон об исполни-
тельном производстве). Положения этой главы 
устанавливают, что если должник не исполнил 
требования, содержащиеся в исполнительном 
документе, без уважительных причин во вновь 
установленный срок, то судебный пристав-испол-
нитель привлекает должника к административной 
ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (первона-
чально по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение 
содержащихся в исполнительном документе тре-
бований неимущественного характера в срок, 
установленный судебным приставом-исполните-
лем после вынесения постановления о взыскании 
исполнительского сбора, а затем, в случае неис-
полнения во вновь установленный срок уже после 
наложения административного штрафа по ч. 2 ст. 

17.15 КоАП РФ) [1].  Однако нормы гл. 13 Закона 
об исполнительном производстве не регламенти-
рует самих действий судебного пристава-испол-
нителя при исполнении требований неимуще-
ственного характера, направленных на принуди-
тельное понуждение должника к фактическому 
исполнению требований. Законодатель опреде-
ляет в этой главе общие условия исполнения 
содержащихся в исполнительных документах тре-
бований неимущественного характера, и детали-
зирует их применительно к исполнению требова-
ний соответствующего вида.

Глава 7 Закона об исполнительном произ-
водстве раскрывает виды исполнительных дей-
ствий, целью которых является понуждение долж-
ника к полному, правильному и своевременному 
исполнению требований, содержащихся в испол-
нительном документе, а также виды мер принуди-
тельного исполнения, направленных на получе-
ние с должника имущества, в том числе денежных 
средств, подлежащего взысканию по исполни-
тельному документу. Видно, что правовая при-
рода целей исполнительных действий и мер при-
нудительного исполнения отличается. При этом, 
перечень исполнительных действий не является 
исчерпывающим, то есть пристав вправе совер-
шать иные, не поименованные в законе действия, 
которые могут побудить должника исполнить тре-
бования взыскателя. Перечень мер принудитель-
ного исполнения так же носит не исчерпывающий 
характер, однако, законодатель закрепил право 
судебного пристава-исполнителя совершать иные 
действия, предусмотренные федеральным зако-
ном или исполнительным документом.

Установление запрета на распоряжение при-
надлежащим должнику имуществом, в частности, 
запрета на совершение регистрационных дей-
ствий в отношении его имущества, может быть как 
исполнительное действие или как мера принуди-
тельного исполнения судебного пристава-испол-
нителя. Если запрет на распоряжение имуще-
ством должника, принят приставом как мера при-
нудительного исполнения, то такой запрет, 
конечно, является законным. Но, если такой 
запрет принят приставом как исполнительное 
действие, то, по нашему мнению, он существенно 
нарушает права и интересы должника и не направ-
лен на достижение своей цели – обеспечение 
исполнения исполнительного документа и предот-
вращения выбытия имущества, на которое может 
быть обращено взыскание.

Отметим, что государственной регистрации 
подлежит недвижимое имущество (в том числе, 
земельные участки, жилые и нежилые помеще-
ния, здания, сооружения, машино-места), а также 
транспортные средства. Принятие такого право-
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вого акта означает, что собственник имущества 
(должник по исполнительному производству) не 
вправе совершать с ним сделки, подлежащие 
государственной регистрации, например, куп-
ли-продажи, дарения, лизинга, аренды недвижи-
мого имущества на срок более 1 года и др.

Постановление о наложении запрета на рас-
поряжение недвижимым имуществом направля-
ется в регистрирующий орган – территориальный 
орган Росреестра по месту нахождения объекта 
недвижимости для внесения соответствующих 
сведений в ЕГРН, на распоряжение транспортным 
средством – по месту регистрации транспортного 
средства в ГИБДД. Верховный Суд РФ в одном из 
своих постановлений указал, что запрет на распо-
ряжение имуществом налагается в целях обеспе-
чения исполнения исполнительного документа и 
предотвращения выбытия имущества, на которое 
впоследствии может быть обращено взыскание, 
из владения должника [2]. Аналогичные цели 
запрета на совершение регистрационных дей-
ствий в отношении имущества должника приве-
дены Конституционным Судом РФ в определении 
от 23.06.2016 № 1392-О [3].

Представляется, что запрет на совершение 
регистрационных действий имущества должника, 
выполняя функцию обеспечительной меры для 
сохранения возможности исполнения требований 
взыскателя, должен быть связан с предметом 
исполнения по исполнительному производству и 
может повлиять на его результаты. Так, если у 
должника недостаточно денежных средств, чтобы 
выполнить требования исполнительного доку-
мента, то пристав в целях обеспечения удовлет-
ворения требований взыскателя принимает поста-
новление, которым запрещает отчуждать неде-
нежное имущество, в том числе недвижимость, 
транспортные средства, на которое в дальнейшем 
обращает взыскание. 

В теории права и правоприменительной 
практике неоднократно отмечается, что запрет на 
совершение регистрационных действий в отноше-
нии имущества должника является элементом 
ареста на имущество, гарантией взыскателя обра-
тить взыскание на имущество должника в случае 
неисполнения последним исполнительного доку-
мента, содержащего требования об имуществен-
ных взысканиях. Как мера принудительного испол-
нения запрет на распоряжение имуществом долж-
ника по требованиям взыскателя имущественного 
характера абсолютно законно и справедливо 
может устанавливаться судебным приставом 
исполнителем. Установление такого запрета дей-
ствительно защищает права и законные интересы 
взыскателя и обеспечивает предмет исполнения 
исполнительного документа.

А вот установление запрета на распоряже-
ние должником своим имуществом, если предмет 

исполнения носит неимущественный характер, то 

есть предметом исполнения является соверше-
ние должником определенных действий в уста-

новленный срок, например, по восстановлению 

границы земельного участка в соответствии с 
координатами, указанными в Государственном 

кадастре недвижимости; о передаче конкурсному 

управляющему документов и печатей; о сносе 
самовольной постройки и др., правоприменитель 

не всегда следует единообразию.

В судебной практике при рассмотрении дел 
об оспаривании постановлений судебных приста-

вов-исполнителей о запрете на совершение реги-

страционных действий в отношении имущества 
должника при исполнении требований неимуще-

ственного характера, то есть, когда должнику 

необходимо совершить определенные действия 
сложились неоднозначные правовые подходы. 

Так, одни суды считают, что судебный пристав-ис-

полнитель вправе накладывать запрет на совер-
шение регистрационных действий в отношении 

имущества должника, только если предметом 

исполнения является требование об имуществен-
ных взысканиях, и требования взыскателя должны 

соотноситься с исполнительными действиями [4, 

5]. Как указано судом, «запрет на распоряжение 
имуществом или запрет на совершение регистра-

ционных действий применяется в качестве пре-

вентивной меры по отношению к аресту имуще-
ства, и только при исполнении требований испол-

нительного документа имущественного характера, 

в целях последующего обращения взыскания на 
это имущество» [5]. 

Другие суды, напротив, признают законными 

ненормативные акты судебных приставов-испол-
нителей, устанавливающие запрет на соверше-

ние регистрационных действий в отношении иму-

щества должника при исполнении требований 
неимущественного характера, например, таких, 

как обязать должника осуществить снос само-

вольной постройки. Суды исходят из того, что 
«запрет на совершение регистрационных дей-

ствий в отношении принадлежащего должнику 

имущества принимается судебным приставом-ис-
полнителем именно в целях понуждения его к пол-

ному, правильному и своевременному исполне-

нию требований, содержащихся в исполнитель-
ном документе. Такой запрет не ограничивает и не 

создает препятствий в осуществлении правомо-

чий пользования этим имуществом; ограничива-
ется лишь возможность собственника распоря-

диться по собственному усмотрению этим имуще-

ством» [6, 7]. 
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По мнению автора, последний подход к рас-
смотрению дел этой категории предоставляет 

судебному приставу-исполнителю совершать 

любые действия в отношении имущества долж-
ника, чтобы понудить его к исполнению исполни-

тельного документа, несмотря на правовую при-

роду целей запрета на распоряжение имуществом 
должника. Представляется, что если предметом 

исполнения являются требования неимуществен-

ного характера, то такое исполнительное дей-
ствие, как запрет на совершение регистрацион-

ных действий имущества должника, во-первых, не 

направлено на реализацию целей запрета на рас-
поряжение имуществом, во-вторых, не является 

гарантией обеспечения прав и законных интере-

сов взыскателя, в-третьих, не обеспечивает воз-
можность исполнения судебного акта, на основа-

нии которого возбуждено исполнительное произ-

водство. 
Кроме того, запрет на совершение регистра-

ционных действий в отношении имущества долж-

ника при исполнении неимущественных требова-
ний существенно нарушает права не только соб-

ственника имущества (должника), но и третьих 

лиц, так как не позволяет не только распоряжаться 
принадлежащим имуществом, но и совершать ряд 

других юридически значимых действий. Напри-

мер, в случаях, если имущество является предме-
том залога или ипотеки, то запрет на регистраци-

онные действия не позволит внести никакие изме-

нения в условия договоров (в частности, с целью 
реструктуризации задолженности в кредитный 

договор), ни обратить взыскание на залоговое 

имущество, то есть нарушаются права кредиторов 
и (или) залогодержателей имущества. В случаях, 

если имущество уже находится в долгосрочной 

аренде, или у собственника имеются намерения 
сдать имущество в аренду на срок более чем на 

11 месяцев, то запрет на регистрационные дей-

ствия не позволит ни продлить право владения и 
пользования имуществом, ни заключить договор 

аренды с новым арендатором, соответственно, 

вмененным запретом нарушаются права и инте-
ресы третьих лиц.

Таким образом, в целях законности и едино-

образия правоприменительной деятельности 
судебных приставов-исполнителей, а также судов 

при рассмотрении дел о признании незаконными 

и отмене постановлений о запрете на совершение 
регистрационных действий в отношении имуще-

ства должника, необходимым представляется 

дополнить часть 1 статьи 64 Закона об исполни-
тельном производстве пунктом 16.2, закрепив в 

качестве вида исполнительного действия запрет 

на совершение регистрационных действий иму-

щества должника, который может налагаться в 
случае, если предметом исполнения являются 

требования имущественного характера. Действу-

ющая норма права о том, что запрет на соверше-
ние регистрационных действий имущества долж-

ника, как исполнительное действие, может приме-

няться судебным приставом только при исполне-
нии требований взыскателя имущественного 

характера, позволит не допускать нарушения иму-

щественных прав и интересов должника, который 
обязан исполнить документ, не связанный с иму-

щественными требованиями.
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системы правовых норм бизнеса, одной из глав-
ных черт которой является право на ее свободное 
осуществление.

Принцип свободы предпринимательской 
деятельности выведен на конституционный уро-
вень, согласно которому каждый гражданин имеет 
право свободно использовать свои способности, 
распоряжаться своим имуществом для предпри-
нимательской и другой экономической деятельно-
сти, которая не запрещена законом (п. 1 ст. 34 
Конституции РФ). В свою очередь, данный прин-
цип нашел отражение в ГК РФ, в иных норматив-
ных правовых актах. Предпринимательская дея-
тельность это – прежде всего самостоятельная 
деятельность, базирующаяся на риске, деловой 
активности, профессионализме и главная цель 
которой заключается в систематическом извлече-
нии прибыли от продажи товаров, пользования 
имуществом, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в установ-
ленном законом порядке. 

Осуществление предпринимательской дея-
тельности не возможно без существования конку-
ренции (лат. concurrentia - сталкиваться, состя-
заться), а точнее здесь речь идет об исключи-
тельно добросовестной конкуренции, законода-
тельное регулирование которой коренится в 
Конституции РФ, где и закреплены основные кон-
ституционные гарантии предпринимательства, а 
также конституционные ограничения. Ключевым 
стержнем, входящим в предпринимательскую 
деятельность является конкуренция выражающая 
сущность рыночных отношений, борьбу между 
товаропроизводителями за наиболее выгодные 
условия производства и сбыта продукции при 
использовании единых правилах для всех её 
участников, побуждая при этом производителя 
внедрять научно-технические достижения, совер-
шенствовать технологию, повышать производи-
тельность труда т.д. При этом любая экономиче-
ская деятельность, направленная на недобросо-
вестную конкуренцию строго запрещена законом. 
В предпринимательской сфере конкуренция озна-
чает соперничество между участниками рыноч-
ного хозяйства за лучшие условия производства, 
купли и продажи товаров и получение на этой 
основе максимально возможной прибыли [1, с. 
510].

Правовые основы конкуренции и законода-
тельное регулирование закреплено в Федераль-
ном законе от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» [2, ст. 3434], согласно которому кон-
куренция - соперничество хозяйствующих субъек-
тов, при котором самостоятельными действиями 
каждого из них исключается или ограничивается 
возможность каждого из них в одностороннем 
порядке воздействовать на общие условия обра-

щения товаров на соответствующем товарном 
рынке (п. 7 ст. 4). Конкуренция постоянно поддер-
живается и регулируется государством, которое 
со своей стороны поощряет конкурентную борьбу 
предпринимателей и коммерческих организаций, 
а точнее добросовестных участников конкурент-
ных отношений, устраняет экономические и адми-
нистративные препятствия для свободного пере-
мещения товаров, услуг, финансовых средств. 

Возвращаясь к понятию предприниматель-
ской деятельности, следует отметить, что назван-
ный перечень видов ее направлений не является 
исчерпывающим, поскольку предприниматель-
ство охватывает и другие сферы бизнеса, а 
направления предпринимательской деятельности 
определяются, прежде всего, рынком. В связи с 
этим коммерсанты и многие корпоративные струк-
туры получают прибыль не только от деятельно-
сти, связанной с реализацией товаров, оказанием 
услуг, выполнением работ, но и от другой деятель-
ности, не запрещенной законом, например, от 
деятельности связанной с организаций и проведе-
нием торгов. В условиях конкуренции работа таких 
субъектов достаточно велика, причем таких субъ-
ектов с каждым годом становится все больше и 
больше, они занимаются такой деятельность как 
профессионально, например, в качестве специа-
лизированной организацией, так и при удовлетво-
рении своих личных потребностей. 

Так, одной из форм осуществления предпри-
нимательской деятельности являются торги, кото-
рые используются в различных сферах обще-
ственных отношений – как публичных (размеще-
ние государственных и муниципальных заказов, 
приватизация государственного и муниципаль-
ного имущества, а также при реализации аресто-
ванного имущества в рамках исполнительного 
производства, и т.д.), так и частных (торги для рас-
пространения рекламы, биржевые, подрядные 
торги). 

Как справедливо отмечается в правовой 
литературе: «Торги представляют собой один из 
способов заключения договоров, который тесно 
связан с основными законами свободного рынка и 
выражает их наиболее последовательно. Это, в 
частности, проявляется в присущей торгам конку-
ренции» [3, с. 176].

Именно торги позволяют максимально 
использовать механизм конкуренции и состяза-
тельности претендентов, достигать наиболее 
выгодных результатов, выдвигая более жесткие 
требования и условия по гарантиям исполнения, 
что и отвечает юридической природе торгов. Поэ-
тому использование торгов невозможно на рынке, 
на котором ограничена или полностью отсутствует 
конкуренция. 
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Еще в русском дореволюционном праве 
этому вопросу уделялось особое внимание. Так, 
А.Ф. Федоров писал, что «предложения на аукци-
онных и публичных торгах облекаются в форму 
общих обращений исключительно с целью 
вызвать конкуренцию между предложениями тор-
гующихся — для того, чтобы выиграть на цене, 
подлежащей платежу или получению. Обыкно-
венно в этом случае лицом, заведующим аукцио-
ном или торгами, объявляется только минимум 
цены, ниже которого вещь не должна быть про-
дана, или максимум, выше которого цена не может 
быть заплачена» [4, с. 607-608].

Согласно современным научным взглядам, 
торги представляют собой такой специфический 
способ заключения договора, который ведет к 
цели выявления претендента, который окажется 
способным предложить максимально высокую 
цену (аукцион) или другие наилучшие условия 
договора (конкурс), и тем самым с большей веро-
ятностью удовлетворить интересы, как организа-
тора торгов, так и победителя [5, с. 18].

Общие нормы о торгах закреплены в ст.ст. 
447-449.1 ГК РФ, при этом большая часть специ-
альных правил проведения отдельных видов тор-
гов закрепляется в иных законодательных актах. 
Торги проводятся в форме аукциона или конкурса 
и в обеих формах происходит состязательность 
претендентов, конкурирующих между собой за 
право заключить договор и стремящихся выдви-
нуть организатору торгов наиболее выгодные 
условия договора по поставке товаров, выполне-
нию работ или оказанию услуг.

В некоторых случаях ряд федеральных зако-
нов определяют торги в качестве одного из спосо-
бов заключения гражданско-правовых договоров, 
а в других в качестве основного способа заключе-
ния договора. В первую очередь это касается 
законодательства регулирующего порядок органи-
зации и проведения торгов, связанных с заключе-
нием государственных и муниципальных контрак-
тов на поставку товаров (работ, услуг) для госу-
дарственных нужд. Так, целями Федерального 
закона «О концессионных соглашениях» [6, с. 
3126] является привлечение в экономику России 
инвестиций обеспечение эффективного использо-
вания имущества, находящегося как в государ-
ственной, так и в муниципальной собственности, 
на условиях концессионного соглашения (дого-
вора), которое заключается путем проведения 
конкурса на право заключения концессионного 
соглашения.

Преимущество торгов это – создание конку-
рентной среды, возможность определения опти-
мальной цены и эффективное использование 
бюджетных средств. В конечном итоге это выбор 
более выгодного претендента способного предло-

жить максимально высокую цену или другие наи-
лучшие условия заключения договора и тем 
самым с большей вероятностью удовлетворить 
интересы, как организатора торгов, так и победи-
теля, что свойственно динамике развития эконо-
мических отношений. 

Однако в данной сфере имеются свои про-
блемы и определенные противоречия, связанные 
с несовершенством законодательства в этой 
области, которые приводят к нарушению, как част-
ных, так и публичных интересов, осложняют дея-
тельность субъектов предпринимательской дея-
тельности при заключении гражданско-правовых 
договоров. Кроме того, судебная практика в дан-
ной сфере говорит нам о том, что ряд правовых 
вопросов оставлен за рамками правового поля, 
урегулирован не до конца, пробелы порождают 
затруднения в толковании имеющихся терминов, 
а также приводят к крайне долговременным судеб-
ным спорам. 

 Отметим самые существенные из них. В 
научной литературе, а также в нормативных пра-
вовых актах отсутствует четкое и исчерпывающее 
определение понятия торгов, что в свою очередь 
приводит к не совсем их ясному пониманию и 
неоднозначному применению данного понятия на 
практике. В свою очередь правоведы, судебные 
органы дают на этот счет противоречивые разъяс-
нения, поскольку также не могут прийти к одно-
значному пониманию юридической природы тор-
гов. Несмотря на то, что нормы о торгах претер-
пели значительные изменения в связи с реформи-
рованием гражданского кодекса, законодатель 
вновь обошел вниманием данную проблематику, 
оставив без должного внимания вопрос относи-
тельно понятия торгов, их правовой природы 
оставляя возможность для их произвольного тол-
кования. Кроме того, требуют глубокого осмысле-
ния те существенные изменения, которые вне-
сены в ст. 449 ГК РФ: «Основания и последствия 
признания торгов недействительными». 

Несовершенно законодательство, регулиру-
ющее порядок проведения торгов, связанных с 
заключением государственного контракта на 
поставку товаров (работ, услуг) для государствен-
ных нужд. Постоянно меняющееся законодатель-
ство, а равно отсутствие должной законодатель-
ной базы, в данной сфере повлекло за собой 
много ошибок, совершаемых как организатором 
торгов, так и их участниками. Данный факт побу-
дил не только ученых, но и практических работни-
ков к дискуссии о действии ранее принятых и 
вновь принимаемых законодательных актов, в 
частности, это выражается в неопределенности 
правовой природы торгов, статуса субъектов пра-
воотношений, а также используемой терминоло-
гии. Наряду с этим имеется значительное количе-
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ство противоречий между законами, непоследова-
тельная их систематизация, что в свою очередь 
приводит к нестабильности управленческих отно-
шений в сфере государственного управления. 

Кроме того, как показывает практика, имеют 
место разного рода правонарушения, такие как 
недобросовестная конкуренция, мошенничество, 
нарушение сроков проведения торгов. Недобро-
совестная конкуренция - это такие действия 
хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые 
направлены на получение преимуществ при осу-
ществлении предпринимательской деятельности, 
противоречат законодательству Российской Феде-
рации, обычаям, требованиям добропорядочно-
сти, разумности и справедливости и причинили 
или могут причинить убытки другим хозяйствую-
щим субъектам - конкурентам либо нанесли или 
могут нанести вред их деловой репутации (п. 9 ст. 
4 Закона О защите конкуренции). 

Относительно грубых нарушений правил 
организации и проведения торгов, то в данном 
случае имеют место нарушения, связанные с нео-
боснованным допуском претендентов к участию в 
торгах, либо наоборот, претендентам, желающим 
принять участие в торгах, было необоснованно 
отказано в таком участии.

Существенная проблема обычных торгов в 
сфере государственных закупок коренилась 
именно в нерыночном сговоре между участниками 
закупок, в частности это монополистические дей-
ствия, направленные на недобросовестную конку-
ренцию, злоупотребления правом в результате 
манипулирования ценами, картельные соглаше-
ния в целях поддержания цен на товарных рын-
ках, когда хозяйствующие субъекты объединя-
ются и заключают между собой картельное согла-
шение, запрещенное законом [7, ст. 3434]. Про-
блема, относящаяся к необоснованному 
увеличению сроков исполнения заказов, много-
кратному завышению реальной стоимости кон-
трактов, заключение контракта с единственным 
поставщиком.

Наряду с этим не менее важным является 
вопрос относительно механизма государственных 
закупок, отвечающего за четкое обоснование 
необходимости размещения того или иного госу-
дарственного заказа, поскольку на размещение 
заказов для государственных и муниципальных 
нужд тратятся не малые денежные средства госу-
дарственных и муниципальных бюджетов, поэ-
тому в данной сфере нередко имели случаи бюро-
кратического произвол. Чиновники, отвечающие 
за распределение государственного заказа в 
части принятия решения о проведении торгов и в 
своих же интересах, а также в целях повышения 
управляемости торгов зачастую намеренно отка-
зывались от проведения электронных торгов в 

пользу запросов котировок, определяя соответ-
ствующие требования и перечень необходимой 
документации таким образом, чтобы исключить 
какую-либо конкуренцию и тем самым заблокиро-
вать участие в электронной процедуре другим 
участникам закупки. 

Законодатель увидел путь решения такой 
проблемы путем включения в законодательство 
новой электронной формы аукционов, проводи-
мых на сайте в сети «Интернет». Так, впервые 
электронная форма аукционов была введена 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее 
Закон № 94-ФЗ) [8, ст. 3105]. Принципиальная 
особенность этого закона заключалась в отказе от 
проведения традиционных аукционов, конкурсов 
и запросов котировок для размещения государ-
ственных и муниципальных закупок. Уже начиная 
с 1 января 2010 года значительную часть 
номенклатуры товаров государственные заказ-
чики федерального уровня обязаны были заку-
пать путем проведения открытого аукциона в 
электронной форме [9, ст. 6397]. 

Необходимо также отметить, что до 2010 
года проведение электронных аукционов было 
правом федеральных заказчиков, а не обязанно-
стью, поэтому электронные аукционы не были так 
актуальны и востребованы. Такое обстоятельство 
вызвало объективную необходимость в принятии 
следующего нормативного акта [10, ст. 5723], 
согласно которому проведение аукциона (за 
исключением открытого аукциона в электронной 
форме) или конкурса на размещение заказов на 
поставки таких товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для федеральных нужд не допускается. 

Теперь в обязательном порядке электрон-
ные торги установлены не только для федераль-
ных заказчиков, но и для всех региональных и 
муниципальных заказчиков. По мнению О.А. Беля-
евой, «специфика электронной процедуры такова, 
что она может воспрепятствовать реализации сго-
вора на торгах» [11, с. 17]. Четкое следование дан-
ному правилу является главным условием добро-
совестной конкуренции между претендентами 
торгов. 

Главное преимущество электронных аукцио-
нов заключается, во-первых, в минимизирован-
ном сговоре между претендентами торгов и дав-
лении на потенциальных конкурентов, во-вторых, 
электронные аукционы построены по принципу 
конфиденциальности и анонимности, претен-
денты которых не видят друг друга и не знают, кто 
стоит за каждым номером. Поэтому победитель 
даже для заказчика до второй стадии остается 
неизвестен. Анонимность электронного аукциона 
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обеспечивает и безопасность претендентов, и 
уменьшает коррупционный потенциал. 

Таким образом, правовая регламентация 
констатирует, что отношения в данной сфере 
направлены на развитие и совершенствование 
электронной формы проведения торгов, сформи-
рована нормативно правовая база их регулирова-
ния. В обязательной электронной форме с 2013 
года стал проводиться аукцион [12, ст. 1652], а с 
2021 года в число состязательных способов опре-
деления поставщиков вводятся конкурсы, запрос 
котировок и запрос предложений только в элек-
тронной форме [13, ст. 7767]. Необходимо также 
отметить, что в 2014 году электронная форма про-
ведения торгов закрепилась и в Гражданском 
кодексе РФ. Так, в связи реформированием граж-
данского законодательства, торги в электронной 
форме нашли свою нишу в пункте 4 ст. 447 ГК РФ. 
Наряду с этим конструктивная деятельность по 
унификации законодательного регулирования 
электронной формы организации и проведения 
торгов намечена и в соответствующих законопро-
ектах, в проекте: Федерального закона «Об откры-
тых торгах в Российской Федерации» [14, URL: 
http://regulation.gov.ru/], Федерального закона «Об 
электронных торгах в Российской Федерации» 
[15, URL: http://regulation.gov.ru/], подготовленных 
Минэкономразвития России. 

С 1 января 2014 года Закон № 94-ФЗ утратил 
юридическую силу в связи с принятием Федераль-
ного закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» [16, ст. 1652], который закрепляет комплекс-
ный подход к публичным закупкам. Согласно дан-
ному закону, контрактная система в сфере заку-
пок направлена на создание равных условий для 
обеспечения конкуренции между участниками 
закупок, а также им вносятся значительные изме-
нения, как в деятельность государственных и 
муниципальных заказчиков по организации и про-
ведению закупок, так и в деятельность участников 
государственных закупок. 

Стратегией развития конкуренции и антимо-
нопольного регулирования в Российской Федера-
ции на период 2013 - 2024 годы, утвержденной 
Президиумом ФАС России, предусматривается, 
усовершенствовать механизм отбора исполните-
лей работ по строительству по результатам аукци-
онов, проводимых в электронной форме, а также 
ввести электронную форму открытого конкурса 
[17, ИПС «Консультант Плюс»].

 Таким образом, с учетом сказанного можно 
сделать вывод о том, что торги являются востре-
бованным способом заключения договора и глав-
ным образом проводятся в сфере предпринима-
тельской деятельности. Действующее законода-

тельство об организации и проведения торгов не 
совершенно, имеет ряд пробелов, противоречий и 
не точностей, но оно с каждым днем становится 
более прогрессивным в силу совершенствования 
правовых основ в данной сфере, что в свою оче-
редь ставит перед исследователями решения 
новых научных задач. Совершенствование право-
вого механизма в сфере государственных и муни-
ципальных закупок должно быть направлено на 
развитие состязательных способов, одним их 
которых являются торги, что будет способство-
вать развитию добросовестной конкуренции, 
улучшению организации и качества размещае-
мого государственного и муниципального заказа, 
снижению коррупционного потенциала. Усовер-
шенствованная конструкция организации и прове-
дения торгов в сфере предпринимательской дея-
тельности должна служить действенным механиз-
мом позитивного воздействия, как на экономику 
страны, так и на предпринимательство в целом.
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ÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈß
íàó÷íûõ ñòàòåé, ïîñòóïàþùèõ â ðåäàêöèþ 

íàó÷íîïðàâîâîãî æóðíàëà  «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî»

1. Àâòîð íàó÷íîé ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿåò 
îôîðìëåííóþ è çàâåðåííóþ ðåöåíçèþ 
(îòçûâ) äîêòîðà íàóê, ñîäåðæàùóþ ðåêî
ìåíäàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå, 
ëèáî ïðåäîñòàâëÿåò âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
êàôåäðû (íàó÷íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ), ãäå 
âûïîëíÿëàñü ðàáîòà, ñîäåðæàùóþ ðåêîìåí
äàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå. 
Âûïèñêà ïîäïèñûâàåòñÿ çàâåäóþùèì êàôå
äðîé (ðóêîâîäèòåëåì íàó÷íîãî ïîäðàçäåëå
íèÿ) èëè åãî çàìåñòèòåëåì, ïîäïèñü çàâåðÿ
åòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàäðîâîé ñòðóêòó
ðîé.

2. Ðåöåíçèÿ äîëæíà ñîäåðæàòü êâàëè
ôèöèðîâàííûé àíàëèç ìàòåðèàëà ñòàòüè, 
îáúåêòèâíóþ è àðãóìåíòèðîâàííóþ îöåíêó 
åå ìàòåðèàëà è îáîñíîâàííûå ðåêîìåíäàöèè 
ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðåäñòàâëåííîé 
ðàáîòû. Ðåöåíçåíò îöåíèâàåò îñíîâíûå 
äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè ðóêîïèñè ñòàòüè, 
ðóêîâîäñòâóÿñü ïðè ýòîì ñëåäóþùèìè êðè
òåðèÿìè: ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ñòàòüè 
ïðîôèëþ æóðíàëà, àêòóàëüíîñòü èçáðàííîé 
òåìû, íàó÷íûé è ìåòîäîëîãè÷åñêèé óðî
âåíü, èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûõ ìåòîäèê 
èññëåäîâàíèÿ, íîâèçíà è îðèãèíàëüíîñòü 
îñíîâíûõ ïîëîæåíèé è âûâîäîâ, ïðàêòè÷å
ñêàÿ ïîëåçíîñòü.  Ïðè àíàëèçå ïðåäñòàâëåí
íûõ ìàòåðèàëîâ, ðåöåíçåíòîì óäåëÿåòñÿ 
âíèìàíèå ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

à) îáùèé àíàëèç íàó÷íîãî óðîâíÿ, òåð
ìèíîëîãèè, ñòðóêòóðû ñòàòüè, àêòóàëüíî
ñòè òåìû;

á) îöåíêà ïîäãîòîâëåííîñòè ñòàòüè ê 
èçäàíèþ â îòíîøåíèè ÿçûêà è ñòèëÿ, ñîîò
âåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì ïî 
îôîðìëåíèþ ìàòåðèàëîâ ñòàòüè; 

â) íàó÷íîñòü èçëîæåíèÿ, ñîîòâåòñòâèå 
èñïîëüçîâàííûõ àâòîðîì ìåòîäîâ, ìåòîäèê, 
ðåêîìåíäàöèé è ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé 
ñîâðåìåííûì äîñòèæåíèÿì íàóêè è ïðàê
òèêè;

ã) ìåñòî ðåöåíçèðóåìîé ðàáîòû ñðåäè 
äðóãèõ ðàáîò íà ïîäîáíóþ òåìó: ÷òî íîâîãî â 

íåé èëè ÷åì îíà îòëè÷àåòñÿ îò íèõ, íå äóáëè
ðóåò ëè ñîäåðæàíèå ðóêîïèñè ðàáîòû äðó
ãèõ àâòîðîâ èëè ðàíåå íàïå÷àòàííûå ðàáîòû 
äàííîãî àâòîðà);

ä) äîïóùåííûå àâòîðîì íåòî÷íîñòè, 
îøèáêè, íàðóøåíèå ïðàâèë öèòèðîâàíèÿ.

3. Ïðåäñòàâëåííàÿ àâòîðîì íàó÷íàÿ 
ñòàòüÿ ðåöåíçèðóåòñÿ ýêñïåðòîì ðåäàêöèîí
íîé êîëëåãèè æóðíàëà (äîêòîðîì, êàíäèäà
òîì íàóê) â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû, 
óòâåðæäåííîé ðåäàêöèîííîé êîëëåãèåé. 
Ýêñïåðòèçà íîñèò çàêðûòûé õàðàêòåð, 
ðåöåíçèÿ â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû ïðåäî
ñòàâëÿåòñÿ àâòîðó ñòàòüè ïî åãî ïèñüìåí
íîìó çàïðîñó, à òàêæå ïî ñîîòâåòñòâåííîìó 
çàïðîñó â ÂÀÊ, áåç ïîäïèñè è óêàçàíèÿ 
ôàìèëèè, äîëæíîñòè, ìåñòà ðàáîòû ðåöåí
çåíòà.

4. Ñðîê ïîäãîòîâêè ðåöåíçèè ýêñïåð
òîì ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà óñòà
íàâëèâàåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåöåíçåí
òîì, íî íå ìîæåò ïðåâûøàòü äâå íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê ðåöåí
çåíòó. Ðåöåíçåíò âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò 
ðåöåíçèðîâàíèÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê íåìó è 
óâåäîìèòü îá ýòîì ðåäàêöèîííóþ êîëëåãèþ 
æóðíàëà.

5. Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î ïðèíÿòèè 
ñòàòüè àâòîðà è ðàçìåùåíèè åå â îäíîì èç 
íîìåðîâ æóðíàëà ïðèíèìàåòñÿ íà çàñåäà
íèè ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà ëèáî 
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà.

6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðåöåíçèðîâàíèÿ 
ìîãóò áûòü ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

à) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè;

á) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ñ âíåñåíèåì òåõíè÷åñêîé 
ïðàâêè;

â) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ïîñëå óñòðàíåíèÿ àâòîðîì 
(àâòîðàìè) çàìå÷àíèé ðåöåíçåíòà, ñ  ïîñëå
äóþùèì íàïðàâëåíèåì íà ïîâòîðíîå ðåöåí
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çèðîâàíèå òîìó æå ðåöåíçåíòó (ïðè ðåêî

ìåíäàöèè ñîêðàùåíèÿ èëè ïåðåðàáîòêè 
ðóêîïèñè ñòàòüè â ðåöåíçèè êîíêðåòíî óêà

çûâàåòñÿ, çà ñ÷åò ÷åãî äîëæíà áûòü ñîêðà

ùåíà ðóêîïèñü, ÷òî â íåé äîëæíî áûòü 
èñïðàâëåíî, ÷òîáû ïîìî÷ü àâòîðó (àâòîðàì) 

â äàëüíåéøåé ðàáîòå íàä ðóêîïèñüþ). Â ñëó

÷àå åñëè àâòîð  (àâòîðû) íå óñòðàíèë çàìå÷à
íèÿ ðåöåíçåíòà, ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 

Æóðíàëà âïðàâå îòêàçàòü â ïóáëèêàöèè 

ðóêîïèñè ñ íàïðàâëåíèåì àâòîðó (àâòîðàì) 
ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà);

ã) ðåêîìåíäîâàòü îòêàçàòü â ïóáëèêà

öèè ðóêîïèñè ïî ïðè÷èíå åå  íåñîîòâåòñòâèÿ 
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê íàó÷íîìó 

óðîâíþ (â äàííîì ñëó÷àå ðåäàêöèîííàÿ êîë

ëåãèÿ Æóðíàëà èìååò ïðàâî íàïðàâèòü 
ðóêîïèñü íà ðåöåíçèðîâàíèå äðóãîìó ðåöåí

çåíòó ëèáî íàïðàâèòü àâòîðó (àâòîðàì) 

ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïóáëèêàöèè ðóêî
ïèñè, ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè îòðèöàòåëüíîé 

ðåöåíçèè).

7. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ èíôîðìè
ðóåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè àâòîðà ïî åãî 

çàïðîñó. Àâòîðó íå ïðèíÿòîé ê ïóáëèêàöèè 

ñòàòüè ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ íàïðàâëÿåò 
ïî åãî çàïðîñó ìîòèâèðîâàííûé îòêàç.

8. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ îñóùåñò
âëÿåò ðåöåíçèðîâàíèå âñåõ ïîñòóïàþùèõ â 
ðåäàêöèþ ìàòåðèàëîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ åå 
òåìàòèêå, ñ öåëüþ èõ ýêñïåðòíîé îöåíêè.

9. Âñå ðåöåíçåíòû ÿâëÿþòñÿ ïðèçíàí
íûìè ñïåöèàëèñòàìè ïî òåìàòèêå ðåöåíçè
ðóåìûõ ìàòåðèàëîâ è èìåþò â òå÷åíèå 
ïîñëåäíèõ 3 ëåò ïóáëèêàöèè ïî òåìàòèêå 
ðåöåíçèðóåìîé ñòàòüè. Ðåöåíçèè õðàíÿòñÿ â 
èçäàòåëüñòâå è â ðåäàêöèè èçäàíèÿ â òå÷å
íèå 5 ëåò.

10. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ðåöåíçèðîâà
íèÿ (ñ ó÷åòîì ïîâòîðíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ) ñîñòàâëÿåò òðè ìåñÿöà ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè â ðåäàêöèþ. 

11. Ðåäàêöèÿ èçäàíèÿ íàïðàâëÿåò àâòî
ðàì ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ êîïèè 
ðåöåíçèé èëè ìîòèâèðîâàííûé îòêàç, à 
òàêæå îáÿçóåòñÿ íàïðàâëÿòü êîïèè ðåöåí
çèé â Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ïîñòóïëåíèè â 
ðåäàêöèþ èçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî 
çàïðîñà.

12. Îïóáëèêîâàíèå ïðåäñòàâëåííîãî 
ìàòåðèàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïëàíîì ðàáîòû ðåäàêöèè, ñ ó÷åòîì íåîáõî
äèìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ðóáðèê â 
êàæäîì íîìåðå æóðíàëà è îáåñïå÷åíèÿ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïóñêà æóðíàëà.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÀÂÒÎÐÎÂ 
ÍÀÓ×ÍÎÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ 

«ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ  È ÏÐÀÂÎ»

Ñâåäåíèÿ îáùåãî õàðàêòåðà

Îáðàùàåì âíèìàíèå àâòîðîâ íà òî, ÷òî ïóáëèêàöèè ñòàòåé â æóðíàëå «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî» 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîäãîòîâêè ñòàòåé è ïðè ïîëîæè
òåëüíîì ðåøåíèè ðåäêîëëåãèè ïî èòîãàì  ðåöåíçèðîâàíèÿ  è ñ ó÷åòîì  î÷åðåäíîñòè  ïðèñûëàåìûõ 
äëÿ ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Äîïóñêàåòñÿ èçäàíèå ñòàòåé  âíå îáùåé î÷åðåäíîñòè (â êðàò÷àéøèå ñðîêè) íà  ÄÎÃÎÂÎÐÍÎÉ 
îñíîâå. 

Àâòîðñêèå ýêç åìïëÿðû  æóðíàëà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà  ÏËÀÒÓ. 

Ïî÷òîâûå ðàñõîäû («Ïî÷òà Ðîññèè», çàêàçíîå, áàíäåðîëü) – çà ñ÷¸ò äåíåæíûõ ñðåäñòâ àâòîðà. 

Ðóêîïèñü ïðèíèìàåòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ ïðè óñëîâèè, åñëè îíà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, 
ïðåäúÿâëÿåìûì ê îôîðìëåíèþ ñòàòåé (ìàòåðèàëîâ). 

Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ðóêîïèñè îò 10 ðàáî÷èõ äíåé äî  1 ìåñÿöà. 

Â ñëó÷àå, åñëè ðóêîïèñü ñòàòüè íàïðàâëåíà íà ðàññìîòðåíèå è â äðóãèå èçäàíèÿ îá ýòîì ôàêòå 
íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü ðåäàêöèþ.

Ðåäàêöèÿ  íå ïðèíèìàåò ê ðàññìîòðåíèþ  ñòàòüè  ñ íèçêèì óðîâíåì  îðèãèíàëüíîñòè òåêñòà 
(òåêñò äîëæåí îòëè÷àòüñÿ ìèíèìóì íà 30% îò ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ  ìàòåðèàëîâ). Ðóêîïèñè 
äîëæíû èìåòü àâòîðñòâî íå ìåíåå 80%,  ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñèñòåìîé Àíòèïëàãèàò. 

Îòïðàâëÿÿ ñòàòüþ â ðåäàêöèþ, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ åå ê ïóáëèêàöèè, àâòîð ñîãëàøàåòñÿ íà ðàç
ìåùåíèå ðåäàêöèåé ñòàòüè â ýëåêòðîííûõ áàçàõ äàííûõ.  

Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ

1. Òåêñòû ñòàòåé  ïðèíèìàþòñÿ îáúåìîì îò  5 äî 12 ìàøèíîïèñíûõ ñòðàíèö è  (íå áîëåå 25 000 
çíàêîâ (ñ ó÷åòîì ïðîáåëîâ), ðåöåíçèè íà ìîíîãðàôèè, ó÷åáíèêè — äî 5 ìàøèíîïèñíûõ  ñòðàíèö.  Â 
ðàñ÷åò îáúåìà ñòàòüè íå âõîäÿò àííîòàöèÿ,  êëþ÷åâûå ñëîâà, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå(àõ). 

2. Ñòàòüÿ äîëæíà áûòü íàïèñàíà êà÷åñòâåííî, àêêóðàòíî îôîðìëåíà è òùàòåëüíî îòðåäàêòèðî
âàíà. 

 3. Íà email: mail@lawbooks.ru  (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îôîðìëåíèÿ ñòàòåé) âûñûëàþòñÿ: 

 ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ðóêîïèñè (ñîõðàíåííàÿ â ôîðìàòå Äîêóìåíò Word), êîòîðàÿ  äîëæíà 
èìåòü:  

À. àííîòàöèþ  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì) îáúåìîì 150250  ñëîâ. Àííîòàöèÿ äîëæíà èìåòü 
èíôîðìàòèâíûé õàðàêòåð è îòðàæàòü àêòóàëüíîñòü, öåëè íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìóþ 
ìåòîäîëîãèþ, îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû  ïîëó÷åííûå àâòîðîì (àìè) è èõ ïðàêòè÷åñêîå çíà÷å
íèå.  

Á. êëþ÷åâûå  ñëîâà  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì)  510 êëþ÷åâûõ  ñëîâ  èëè ñëîâîñî÷åòàíèé. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà äîëæíû îòðàæàòü îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ñòàòüè,  îïðåäåëÿòü ïðåäìåòíóþ îáëàñòü 
èññëåäîâàíèÿ, âñòðå÷àòüñÿ â òåêñòå ñòàòüè; 

Â. ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ:  ÔÈÎ, èõ äîëæíîñòè, ó÷åíûå ñòåïåíè, ó÷åíûå çâàíèÿ,  ìåñòî ðàáîòû è 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ);

Ã.  ÓÄÊ è ÁÁÊ;

Ä.  Ñïèñîê ëèòåðàòóðû äîëæåí ñîñòîÿòü íå ìåíåå ÷åì èç 10 èñòî÷íèêîâ.  Ïðèâåòñòâóåòñÿ íàëè
÷èå â áèáëèîãðàôè÷åñêîì ñïèñêå  çàðóáåæíûõ èçäàíèé.
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4. Ïåðåâîä  íà àíãëèéñêèé ÿçûê ñòàòóñà àâòîðà(îâ), íàçâàíèå ñòàòüè, àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå 
ñëîâà  äîëæíû  ñîîòâåòñòâîâàòü ãðàììàòèêè è ñòèëèñòèêè ÿçûêà, èñïîëüçîâàíèåì ïðèíÿòîé â àíãëî
ÿçû÷íûõ èçäàíèÿõ ñïåöèàëüíîé òåðìèíîëîãèè.  Íå äîïóñêàåòñÿ  îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäà íà àíãëèé
ñêèé ÿçûê ïðè ïîìîùè àâòîìàòè÷åñêèõ ïåðåâîä÷èêîâ.

5. Ñòàòüÿ,  ïîñòóïèâøàÿ â ðåäàêöèþ ðåãèñòðèðóåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ñòàòåé ñ óêàçà
íèåì äàòû ïîñòóïëåíèÿ, íàçâàíèÿ, Ô.È.Î. àâòîðà, ìåñòà ðàáîòû àâòîðà. Ñòàòüå ïðèñâàèâàåòñÿ èíäè
âèäóàëüíûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð.

6. Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåïðèíÿòûì ýòè÷åñêèì íîðìàì.

7. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü (çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà) íàïðàâëÿåò ñòàòüþ íà ðåöåíçè
ðîâàíèå ÷ëåíó ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè, êóðèðóþùåìó ñîîòâåòñòâóþùåå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå, ïðè 
óñëîâèè, ÷òî ñòàòüÿ îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè.

8. Ðåöåíçèðîâàíèå ñòàòåé ïðîõîäèò íåñêîëüêî óðîâíåé ïî ñèñòåìå type of peerreview: ãëàâíûì 
ðåäàêòîðîì, îòêðûòîé ýêñïåðòíîé îöåíêè, îäíîãî ñëåïîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ, äâîéíîãî êîíòðîëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ (íå ìåíåå äâóìÿ ðåöåíçåíòàìè ïî òåìàòèêå ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ).  Ïðîöå
äóðà ðåöåíçèðîâàíèÿ  ðóêîïèñåé îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíî â öåëÿõ çàùèòû ïðàâ àâòîðà

9. Ðåöåíçèè íà  îïóáëèêîâàííûå ñòàòüè  çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ïîäëåæàò õðàíåíèþ  â ðåäàêöèè. 

10. Ñòàòüÿ, íàïðàâëåííàÿ àâòîðó íà äîðàáîòêó, äîëæíà áûòü âîçâðàùåíà ñ çàìå÷àíèÿìè âìåñòå 
ñ åå ïåðâîíà÷àëüíûì âàðèàíòîì.  

11. Ñòàòüÿ, çàäåðæàííàÿ ïîñëå ïåðåðàáîòêè íà ñðîê áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ èëè òðåáóþùàÿ ïîâòîð
íîé ïåðåðàáîòêè, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âíîâü ïîñòóïèâøàÿ. 

12. Ïîñëå  àíàëèçà  ðåöåíçèé  ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá îïóáëèêîâàíèè èëè îòêàçå â îïóáëèêî
âàíèè ñòàòåé. Íà îñíîâå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ àâòîðó/àì íàïðàâëÿåòñÿ ïèñüìî, â êîòîðîì äàåòñÿ 
îáùàÿ îöåíêà ñòàòüè, åñëè ñòàòüÿ ìîæåò áûòü îïóáëèêîâàíà ïîñëå äîðàáîòêè / ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé 
— äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî äîðàáîòêå; åñëè ñòàòüÿ íå ïðèíèìàåòñÿ ê îïóáëèêîâàíèþ — óêàçûâà
þòñÿ ïðè÷èíû òàêîãî ðåøåíèÿ.

Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ñòàòåé

Íàáîð òåêñòà ïðîèçâîäèòñÿ â ôîðìàòå Microsoft Word 19972003. Øðèôò – TimesNewRoman; 
ðàçìåð øðèôòà – 12; ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë – 1,0; âûðàâíèâàíèå òåêñòà – ïî øèðèíå; ïîëÿ: ëåâîå 
— 3,5 ñì, ïðàâîå, âåðõíåå, íèæíåå — ïî 3,5 ñì; îòñòóï ïåðâîé ñòðîêè (àáçàöíûé îòñòóï) – 0,5 ñì (äëÿ 
îáðàçîâàíèÿ îòñòóïà íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êëàâèøó ïðîáåëà è òàáóëÿöèè).

Àííîòàöèÿ, êëþ÷åâûå ñëîâà, ïðèìå÷àíèÿ, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå îôîðìëÿþòñÿ 12 
øðèôòîì, èíòåðâàë 1,0). 

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îôîðìëåíèÿ  ñòàòüè

Â íà÷àëå ñòàòüè (íà ïåðâîé ñòðàíèöå) ïðèâîäÿòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå:

1. ÓÄÊ, ÁÁÊ; 

2. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ, ýëåêòðîííîãî àäðåñà; 

3. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

4. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì ÿçûêå (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà); 

5. Óêàçàíèå íà èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ (åñëè ðàáîòà âûïîëíÿåòñÿ ïî ãðàíòó). 

Çàòåì ðàçìåùàåòñÿ  èíôîðìàöèÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå:

1. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ; 

2. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

3. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà). 

Ïîñëå  ðàçìåùåíèÿ òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè.
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Ñòðóêòóðà ñòàòüè, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àåò: ââåäåíèå (õàðàêòåðèñòèêà àêòóàëüíîñòè òåìû è ñòå
ïåíè åå íàó÷íîé ðàçðàáîòàííîñòè), óêàçàíèå íà öåëü è çàäà÷è äàííîé ñòàòüè, îáîçíà÷åíèå èñïîëüçî
âàííûõ ìåòîäîâ, ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ, çàêëþ÷åíèå. Îòäåëüíûå áëîêè ñîäåðæàíèÿ âûäåëÿ
þòñÿ ïîäçàãîëîâêàìè (îôîðìëÿþòñÿ ñ âûðàâíèâàíèåì «Ïî öåíòðó», ñòðî÷íûìè, ïîëóæèðíûì êóð
ñèâîì). 

Â òåêñòå ñòàòüè ññûëêà íà èñòî÷íèê èç ñïèñêà ëèòåðàòóðû äîëæíà áûòü óêàçàíà â êâàäðàòíûõ 
ñêîáêàõ, íàïðèìåð, [1]. Ìîæåò áûòü óêàçàíà ññûëêà íà èñòî÷íèê ñî ñòðàíèöåé, íàïðèìåð, [1, c. 57], 
íà ãðóïïó èñòî÷íèêîâ, íàïðèìåð, [1; 2].  Ïîñòðàíè÷íûå  ñíîñêè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî, åñëè íå ñîäåð
æàò  ññûëêó íà áèáëèîãðàôè÷åñêèé èñòî÷íèê, íàïðèìåð,  ðàçúÿñíåíèå òåðìèíà.

Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàñïîëàãàþòñÿ (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå»): 

 Ñïèñîê ëèòåðàòóðû  îôîðìëåííûé  èñõîäÿ  èç ïðàâèë (ÃÎÑÒ 7.05–2008).

Èñòî÷íèêè  âûñòðàèâàþòñÿ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, ñíà÷àëà — ëèòåðàòóðà íà ðóññêîì ÿçûêå, 
çàòåì — íà äðóãèõ ÿçûêàõ. 

Óêàçûâàþòñÿ: 

çàãëàâèå ðàáîòû; 

íàçâàíèå æóðíàëà èëè ñáîðíèêà (åñëè ýòî ñòàòüÿ èç æóðíàëà èëè ñáîðíèêà ìàòåðèàëîâ), îòäå
ëåííîå îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì (//), áåç êàâû÷åê; 

âûõîäíûå äàííûå: äëÿ æóðíàëà — íîìåð è ñòðàíèöû ñòàòüè; äëÿ ñáîðíèêà ñòàòåé, ìàòåðèàëîâ 
êîíôåðåíöèè — ãîðîä è íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà. 

Â âûõîäíûõ äàííûõ ìîíîãðàôèé, ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé óêàçûâà
þòñÿ èçäàòåëüñòâà, îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö. 

Ïðè îôîðìëåíèè èíòåðíåòèñòî÷íèêà óêàçûâàþòñÿ: àâòîð (åñëè åñòü), íàçâàíèå ñòàòüè, ïîñëå 
äâîéíîãî ñëåøà (//) ïîëíîå íàçâàíèå ñàéòà (ïîðòàëà), òî÷íàÿ ññûëêà íà óïîìèíàåìûé äîêóìåíò 
(URL) è â ñêîáêàõ — äàòà îáðàùåíèÿ. 

Àðõèâíûå èñòî÷íèêè óêàçûâàþòñÿ â òåêñòå ñòàòüè â êðóãëûõ ñêîáêàõ, íàïðèìåð: (ÖÃÀ. Ô. 1, 
ä. 2. Ë. 15). Â áèáëèîãðàôèþ íå âûíîñÿòñÿ. 

Ïîñëå ýòîãî  ðàçìåùàåòñÿ Spisok literatury (References) , â êîòîðîì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñà
íèå èñòî÷íèêîâ íà êèðèëëèöå òðàíñëèòåðèðîâàíî íà ëàòèíñêèé øðèôò.

Ïðàâèëà òðàíñëèòåðàöèè. Òðàíñëèòåðàöèþ ñëåäóåò äåëàòü ïî ñàéòó www.translit.ru, âûáèðàòü 
âàðèàíò LC (Library of Congress). Òðàíñëèòåðèðîâàííûå ðóññêèå èñòî÷íèêè îôîðìëÿòü ïî ìîäåëè 
äëÿ ðîññèéñêèõ èñòî÷íèêîâ. Â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ äàâàòü ïåðåâîä íàçâàíèÿ ñòàòüè èëè êíèãè, à 
òàêæå ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ, â êîòîðîì ñòàòüÿ áûëà îïóáëèêîâàíà. 

Íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ôàìèëèÿ îòäåëÿåòñÿ îò èíèöèàëîâ àâòîðà ÷åðåç çàïÿòóþ, çàòåì ãîä èçäà
íèÿ ðàáîòû â ñêîáêàõ (òîëüêî öèôðû). 

Îïèñàíèå ñòàòüè, îïóáëèêîâàííîé íà ðóññêîì ÿçûêå, äåëàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå: 

 ôàìèëèÿ è èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ)  â òðàíñëèòåðàöèè ïî ñèñòåìå LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc); 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â òðàíñëèòåðàöèè; 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ; 

 íàçâàíèå æóðíàëà â òðàíñëèòåðàöèè êîòîðîå îòäåëåíî îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì 
(//); 

 íàçâàíèå æóðíàëà — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ (íàçâàíèå íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå ñìîòðåòü íà ñàéòå æóðíàëà); 
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  âûõîäíûå äàííûå, èñêëþ÷àÿ ãîä (ãîðîä, íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà, «äàòà îáðàùåíèÿ») — â 
òðàíñëèòåðàöèè, çàìåíèâ îáîçíà÷åíèå ñòðàíèö ñòàòüè (îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö ìîíîãðàôèé, 
ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé) íà ëàòèíñêîå P. (p.); 

  óêàçàíèå íà ÿçûê ïóáëèêàöèè, âûøåäøåé íå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå [íàïð.: (In Russ.)], — îáÿ
çàòåëüíî! 

Îòäåëüíûì ôàéëîì íàïðàâëÿåòñÿ ñîïðîâîäèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

Âìåñòå ñ òåêñòîì ñòàòüè íà àäðåñ ðåäàêöèè íàïðàâëÿåòñÿ äîï. ïåðñîíàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îá 
àâòîðå (àõ):  

 ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ ìåñòà ðàáîòû (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó  ëèáî ïîëíûé ïî÷òî
âûé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà  (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó;  

 ¹ òåë.  ðàáî÷èé (äîìàøíèé) ñ êîäîì ãîðîäà ëèáî ¹ ìîá. òåë.;

 ýëåêòðîííûé àäðåñ. 

 Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ â æóðíàëå, êðîìå ýëåêòðîííîãî àäðåñà. 

Äëÿ àñïèðàíòîâ, ñîèñêàòåëåé ó÷åíîé ñòåïåíè  êàíäèäàòà íàóê â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íåîáõî
äèìî óêàçûâàòü:

 òåëåôîíû êàôåäð, íàó÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé, ê êîòîðûì îíè ïðèêðåïëåíû; 

 äàííûå î íàó÷íîì ðóêîâîäèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå). 

Àâòîðó ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè îôîðìëåíèè ñòàòüè âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðàâèëàìè, 
ñâåðÿòüñÿ ñ îáðàçöîì, à â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ — íàïðàâëÿòü îáðàùåíèÿ íà ýë. àäðåñ 
ðåäàêöèè. 

Ïðèìåðíûé îáðàçåö

ÓÄÊ 37.07

ÁÁÊ 74.4 
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