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ðåöåíçèðîâàíèå. Àâòîð ðóêîïèñè èçâåùàåòñÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè. Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò 
íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðà.
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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



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

Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ:

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Á.Â. Ñàíãàäæèåâ, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
çàâåäóþùèé êàôåäðîé êîíñòèòóöèîííîãî è ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà ÔÃÁÎÓ ÂÎ “Âñåðîññèéñêèé 

ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò þñòèöèè (ÐÏÀ Ìèíþñòà Ðîññèè)”

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



6

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

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



7

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ: CONTENT:

ПОЛИТИКА И ПРАВО

Протопопов Е.Е. * Основные цели санкций США . . . . . . . 11

Шагиева Р.В., Черкасова С.В. * Болонский процесс: до-
рога туда и обратно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Дубень А.К. * Основы государственной политики Российской 
Федерации в области информационной безопасности . . . . . . . 22

Мишин И.Е. * Проблемы и перспективы развития местного 
самоуправления в современной России на примере опыта 
Амурской области в укрупнении муниципалитетов . . . . . . . . . . 26

Шиндяпин А.В. * Несовершенства законодательного регу-
лирования деятельности иностранных агентов в современной 
России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Соловьев Н.П. * Реализация климатической повестки в 
аспекте международных отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Алборова М.Б., Подъяконов В.М. * Влияние передо-
вых технологий на общество XXI века: ключевые тенденции и 
угрозы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА

Соколова О.А. * Влияние права на развитие технологий и 
цифровую среду: вызовы и перспективы . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Зенкова М.С. * Незаконные положения локальных норматив-
ных актов: практика закрепления и оспаривания . . . . . . . . . . . 60

Колесников Н.В., Лещов Г.Ю. * Актуальные вопросы за-
конодательства Российской Федерации о транспортной безо-
пасности и предложения по его совершенствованию . . . . . . . . 65

Сергеева Т.Н. * Функции общенародного государства в тру-
дах профессора М.И. Байтина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВА

Милосердов А.С., Николаев А.И. * Конституционализа-
ция цифровой правовой среды в современной России . . . . . . 75

Иванов А.А. * Концепция представительской системы наро-
довластия на уровне местного самоуправления: теоретический 
аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Гезенко Д.П. * О ценностных ориентирах воспитательной 
функции права в современном обществе . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Гезгиев М.А. * Основные нормы и законы, регулирующие 
статус несовершеннолетних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Радаева С.В., Агафонова Н.Ю. * Конституционное за-
крепление основ гражданского общества как гарантия эффек-
тивной защиты прав и свобод человека в Российской Федера-
ции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Коваленко Е.В., Тарновский А.А. * Сущностная харак-
теристика профсоюзной деятельности как гарантии прав трудя-
щихся . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Борисова Н.О. * Теоретические основы конституционной 
природы социальных прав и свобод человека и гражданина в 
России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО

Каландаришвили З.Н., Панкратов Е.В. * Конституци-
онные ценности как потенциальный фундамент решений эконо-
мических проблем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Гандалоев Р.Б., Гандарова Л.Б., Гулиева М.Г. *Об 
эффективности информационных технологий в борьбе с кор-
рупцией в России и за рубежом: сравнительный анализ . . . . 115

Гутиева И.Г. * Миграционные процессы: понятие, сущность, 
значение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

POLITICS AND LAW

Protopopov E.E. * On themain goals of  US sanctions . . . . . . 11

Shagiyeva R.V., Cherkasova S.V. * The Bologna Process: 
The Road There and Back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 16

Duben A.K. * Fundamentals of the state policy of the Russian 
Federation in the field of information security . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Mishin I.E. * Problems and prospects for the development of local 
self-government in modern Russia on the example of the experience 
of the Amur region in the consolidation of municipalities . . . . . . . . 26

Shindyapin A.V. * Imperfections of Legislative Regulation of the 
Activities of Foreign Agents in Modern Russia . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Solovyov N.P. * Implementation of the climate agenda in the as-
pect of international relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

CONTROL THEORY

Alborova M.B., Podyakonov V.M. * The Impact of Advanced 
Technologies on the Society of the XXI Century: Key Trends and 
Threats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

INTERPRETATION OF LAW

Sokolova O.A. * The Impact of Law on the Development of Tech-
nology and the Digital Environment: Challenges and 
Prospects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Zenkova M.S. * Illegal Provisions of Local Regulations: Practice 
of Consolidation and Challenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Kolesnikov N.V., Leshchov G.Y. * Topical issues of the leg-
islation of the Russian Federation on transport security and propos-
als for its improvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Sergeeva T.N. * Functions of the national state in the works of 
Professor M.I. Baitin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

PROBLEMS OF THE THEORY OF LAW

Miloserdov A.S., Nikolaev A.I. * Constitutionalization of the 
digital legal environment in modern Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Ivanov A.A. * The Concept of the Representative System of De-
mocracy at the Level of Local Self-Government: Theoretical Aspect . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Gezenko D.P. * On the value orientations of the educational func-
tion of law in modern society . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

HUMAN RIGHTS

Gezgiev M.A. * Basic norms and laws governing the status of 
minors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Radaeva S.V., Agafonova N.Y. * On the Constitutional Con-
solidation of the Foundations of Civil Society as a Guarantee of Ef-
fective Protection of Human Rights and Freedoms in the Russian 
Federation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Kovalenko E.V., Tarnovsky A.A. * Essential characteristics 
of trade union activity as a guarantee of workers’ rights . . . . . . . . 97

Borisova N.O. * Theoretical foundations of the constitutional na-
ture of social rights and freedoms of man and citizen in 
Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

PUBLIC LAW

Kalandarishvili Z.N., Pankratov E.V. * Constitutio-
nal Values as a Potential Foundation for Solving Economic Prob-
lems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Gandaloev R.B., Gandarova L.B., Guliyeva M.G. * On 
the Effectiveness of Information Technologies in the Fight against 
Corruption in Russia and Abroad: A Comparative Analysis . . . . . . 115

Gutieva I.G. * Migration processes: concept, essence, value . . 121



8

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Золотарев И.В. * Зарубежный опыт реформирования сфе-
ры жилищно-коммунального хозяйства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Кривельская О.В., Иванов Е.М. * Правовая природа ад-
министративной юстиции во Франции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Ливенцев Д.В. * Награды Франции в государственно-право-
вом статусе российской правящей династии . . . . . . . . . . . . . . . 137

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ

Самарский А.Н., Теппеев А.А. * Государственно-право-
вые изменения во внутренней политики России в годы правле-
ния Александра III: причины и последствия (историко-правовой 
обзор) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Раттур М.В. * Правовые основы институциональной формы 
жизнеустройства сирот в Российской Империи в дискурсе обще-
российской идентичности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Комин А.В. * Сравнительный анализ систем поиска ошибок в 
юридических документах в России и за рубежом . . . . . . . . . . . 155

ИННОВАЦИИ

Чернов С.А., Стахеева Л.М., Фетисова А.В., Ру-
щицкая О.Е., Батракова С.И., * Особенности формиро-
вания стратегических целей и стратегии предприятия инноваци-
онной сферы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

ПРАВО И ЭКОНОМИКА

Булгакова Н.А. * Анализ системы и контрольных полномо-
чий налоговых органов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Зарубин М.Ю., Булгакова Н.А. * Досудебное урегулиро-
вание налоговых споров с налогоплательщиками как метод кон-
трольной работы налоговых органов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Петрякова С.В., Кот Е.М., Пильникова И.Ф., Пиль-
ников Л.Н., Прокопьева Е.А. * Оценка внутреннего кон-
троля осуществления расчетов с подотчетными лицами . . . . 181

Кот Е.М., Шарпова В.М., Пильникова И.Ф., Пиль-
ников Л.Н., Ошуркова В.А. * Применение технологий 
цифровой экономики в агропромышленном комплексе . . . . . 185

Рущицкая О.А., Кружкова Т.И., Рущицкая О.Е., Ба-
тракова С.И., Фетисова А.В. * Исследование влияния 
внешней среды на конкурентоспособность ремонтно-механиче-
ского предприятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Кудашев С.Е. * Роль правового регулирования в формирова-
нии устойчивого развития крестьянского (фермерского) хозяй-
ства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Колесов А.В. * Проблемы гражданско-правового регулиро-
вания, связанные с использованием объектов интеллектуаль-
ной собственности в сети Интернет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Колесов А.В. * Доменные имена в системе объектов граж-
данских прав: проблемы и пути их решения . . . . . . . . . . . . . . . 204

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Сулимин В.В. * Сравнительный анализ частного права в 
России и странах СНГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Астаева М.Г. * Оценочные понятия в праве социального обе-
спечения и их отраслевая специфика на примере понятий «оди-
нокая мать» и «многодетная семья» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Ильин В.П. * Особенности формирования конкурсной массы 
в процедуре банкротства физического лица . . . . . . . . . . . . . . . 226

Фаталиев Н.С. * Проблематика обоснования сметной стои-
мости строительных материалов и оборудования в сфере госу-
дарственного заказа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Шерстнев В.И. * Основные проблемы расторжения догово-
ров аренды на современном этапе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

HISTORY OF STATE AND LAW OF FOREIGN 
COUNTRIES

Zolotarev I.V. * Foreign experience in reforming the sphere of 
housing and communal services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Krivelskaya O.V., Ivanov E.M. * Legal nature of administra-
tive justice in France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 132

Liventsev D.V. * Awards of France in the state-legal status of the 
Russian ruling dynasty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

HISTORY OF STATE AND LAW OF RUSSIA

Samarsky A.N., Teppeev A.A. * State-legal changes in Rus-
sia’s domestic policy during the reign of Alexander III: causes and 
consequences (historical and legal review) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Rattur M.V. * Legal Foundations of the Institutional Form of Life of 
Orphans in the Russian Empirein the Discourse of All-Russian Iden-
tity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Komin A.V. * Comparative analysis of systems for searching for 
errors in legal documents in Russia and abroad . . . . . . . . . . . . . . 155

INNOVATION

Chernov S.A., Stakheeva L.M., Fetisova A.V., Rus-
chitskaya O.E., Batrakova S.I., * Features of the formation 
of strategic goals and strategies of the enterprise of the innovation 
sphere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

LAW AND ECONOMICS

Bulgakova N.A. * Analysis of the system and control powers of 
tax authorities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Zarubin M.Y., Bulgakova N.A. * Pre-trial settlement of 
tax disputes with taxpayers as a method of control work of tax au-
thorities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Petryakova S.V., Kot E.M., Pilnikova I.F., Pilnikov 
L.N., Prokopyeva E.A. * Assessment of internal control over 
settlements with accountable persons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Kot E.M., Sharpova V.M., Pilnikova I.F., Pilnikov L.N., 
Oshurkova V.A. * Application of digital economy technologies in 
the agro-industrial complex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Ruschitskaya O.A., Kruzhkova T.I., Ruschitskaya 
O.E., Batrakova S.I., Fetisova A.V. * Study of the influence 
of the external environment on the competitiveness of a repair and 
mechanical enterprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Kudashev S.E. * The role of legal regulation in the formation of 
sustainable development of the peasant (farm) economy . . . . . . 196

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Kolesov A.V. * Problems of civil law regulation associated with 
the use of intellectual property on the Internet . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Kolesov A.V. * Domain Names in the System of Civil Rights Ob-
jects: Problems and Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

PROBLEMS OF RUSSIAN LEGISLATION

Sulimin V.V. * Comparative analysis of private law in Russia and 
CIS countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Astaeva M.G. * Evaluative concepts in the law of social security 
and their sectoral specificity on the example of the concepts of “sin-
gle mother” and “large family” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . 218

Ilyin V.P. * Features of the formation of the bankruptcy estate in the 
bankruptcy procedure of an individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Fataliyev N.S. * Problems of justification of the estimated cost of 
building materials and equipment in the field of state order . . . . 231

Sherstnev V.I. * The main problems of termination of lease 
agreements at the present stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237



9

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

Воскресенский И.Н. * Особенности гражданско-правового 
статуса жилищно-накопительного кооператива . . . . . . . . . . . . 241
Антонова Н.В., Еремина О.Ю. * Особенности трансфор-
мации прав лиц с семейными обязанностями на социальные 
выплаты в условиях перманентного научно-технологического 
развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Колесов А.В. * Особенности использования товарных зна-
ков, знаков обслуживания в сети Интернет . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Могильникова А.В. * Некоторые аспекты гражданско-пра-
вовой ответственности за вред, причиненный источником повы-
шенной опасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Шагов Е.М. * К вопросу о применимости термина «поджог» в 
пожарно-технической экспертизе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Липка Д.В. * Нарушение законодательства о рекламе в Рос-
сии и в мире . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Кузнецов А.Е., Данилина Е.И. * История правового регу-
лирования административной ответственности за правонару-
шения в области таможенного регулирования . . . . . . . . . . . . . 279
Кривельская О.В., Дедяев А.А. * Особенности и виды 
административных производств в Российской Федерации и 
Французской Республике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Кобзарь-Фролова М.Н. * О самоконтроле как форме аль-
тернативной государственному контролю (надзору) . . . . . . . . 293
Кафаров А.Д. оглы * Сравнительно-правовой анализ ад-
министративной ответственности избирательных комиссий на 
примере России и отдельных стран СНГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
ЦИФРОВОЕ ПРАВО
Шестак В.А., Чеботарь А.С. * Будапештская Конвенция 
как основополагающий механизм противодействия киберпре-
ступности: новации и перспективы международно-правового 
регулирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Печёнкина А.А. * Некоторые аспекты трансформации нало-
говых правоотношений в условиях развития цифровых техноло-
гий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Шундиков К.В. * Искусственный интеллект в Российском 
правосудии: состояние и перспективы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Занюков Г.В. * Развитие представлений об искусственной 
интеллекте и необходимости его правового регулирования в 
контексте становления прав человека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Алимова А.А. * Обязанности по обеспечению безопасности 
персональных данных на примере российского законодатель-
ства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Щербачева Л.В. * Нормативно-правовое регулирование на 
судебное правоприменение при цифровизации права . . . . . . 340
Кунин Е.И. * Концептуально-логическая модель информаци-
онных правоотношений владельца сайта в сети «Интернет» с 
информационными посредниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
Демидов О.Г. * К вопросу о порядке наложения дисципли-
нарных взысканий на сотрудников уголовно-исполнительной 
системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348
Казберов П.Н. * Подготовка персонала пенитенциарных уч-
реждений к внедрению программно-аппаратного комплекса еди-
ной цифровой системы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
ПРАВОСУДИЕ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Тарасова Ю.Н. * Социально-психологический портрет со-
временного судьи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Михайлова Л.С. * Меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в судах: правовой 
аспект  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Павлюк Ю.Б. * О некоторых особенностях судебной пракки, 
касающейся взыскания судебных расходов с уступкой права 
требования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372

Voskresensky I.N. * Features of the civil law status of a housing 
savings cooperative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Antonova N.V., Eremina O.Y. * Features of the transforma-
tion of the rights of persons with family responsibilities to social ben-
efits in the context of permanent scientific and technological devel-
opment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Kolesov A.V. * Features of the use of trademarks, service marks 
on the Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Mogilnikova A.V. * Some aspects of civil liability for harm 
caused by a source of increased danger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Shagov E.M. * On the question of the applicability of the term 
“arson” in fire-technical expertise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Lipka D.V. * Violation of advertising legislation in Russia and in the 
world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

ADMINISTRATIVE LAW

Kuznetsov A.E., Danilina E.I. * History of legal regulation 
of administrative responsibility for offenses in the field of customs 
regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Krivelskaya O.V., Dedyaev A.A. * Features and types of 
administrative proceedings in the Russian Federation and the 
French Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Kobzar-Frolova M.N. * On self-control as a form of alternative 
to state control (supervision) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Kafarov A.D. ogly * Comparative legal analysis of the adminis-
trative liability of electoral commissions based on the example of 
Russia and selected CIS countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

DIGITAL LAW

Shestak V.A., Chebotar A.S. * The Budapest Convention as 
a Fundamental Mechanism for Countering Cybercrime: Innovations 
and Prospects for International Legal Regulation . . . . . . . . . . . . . 305

Pechenkina A.A. * Some aspects of the transformation of tax 
legal relations in the context of the development of digital techno-lo-
gies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Shundikov K.V. * Artificial Intelligence in Russian Justice: Status 
and Prospects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Zanyukov G.V. * Development of ideas about artificial intelli-
gence and the need for its legal regulation in the context of the for-
mation of human rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

Alimova A.A. * Responsibilities for ensuring the security of per-
sonal data on the example of Russian legislation . . . . . . . . . . . . .  330

Shcherbacheva L.V. * Legal regulation of judicial enforcement 
in the digitalization of law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Kunin E.I. * Conceptual and logical model of information legal re-
lations of the owner of the site on the Internet with information inter-
mediaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

CRIMINAL LAW AND PROCEDURE

Demidov O.G. * On the issue of the procedure for imposing dis-
ciplinary sanctions on employees of the penitentiary system . . . . 348

Kazberov P.N. * Training of personnel of penitentiary institutions 
for the introduction of a software and hardware complex of a unified 
digital system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

RIGHTS, CONVICTION AND JURISPRUDENCE

Tarasova Y.N. * Socio-psychological portrait of a modern 
judge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Mikhailova L.S. * Measures to ensure the security of personal 
data during their processing in courts: legal aspect  . . . . . . . . . . . 365

Pavlyuk Y.B. * On Some Features of Judicial Practice Concern-
ing the Recovery of Court Costs with the Assignment of the Right of 
Claim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372



10

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

Тарасова Ю.Н., Романов Р.В. * Институт наставничества 
в свете информатизации правосудия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Одинцова Е.А. * Роль международного сотрудничества в 
развитии судебной экспертизы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
Косорукова И.С., Дыгданова Е.И., Лазарева М.Н. * 
Право на счастье в контексте взглядов Т. Джефферсона . . . . 384
Сидоров А.В. * Юридические формы переживания исто-
рии в государствах — членах Евразийского экономического сою-
за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Иванова Г.А. * Социокультурная и правовая характеристика 
уменьшительности в речи современников . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Коваленко Е.В., Тарновский А.А. * Исторические аспек-
ты формирования профсоюзов как социального института в 
России и за рубежом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Тумгоева Х.Х. * Исламская религиозная лексика в русскоя-
зычных переводах транслингвальной художественной литера-
туры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Иванова Г.А., Сексте Я.А., Сычев С.Е. * Особенности 
формирования личности юриста в изменяющихся реалиях об-
разовательного заказа в области высшего юридического обра-
зования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Доренко К.С., Морозова Н.Н. * Современные тенденции 
и направления развития высшего образования в России . . . . 431
Казберов П.Н. * Результаты ревизии и анализа средств, ис-
пользуемых в воспитательной работе по формированию про-
фессионально-важных качеств курсантов образовательных ор-
ганизаций ФСИН России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Емельянова О.Б. * Речевое профессиональное саморазви-
тие будущих специалистов аграрного сектора . . . . . . . . . . . . .  445
Мисроков Т.З. * О неочевидных преимуществах и положи-
тельных эффектах изучения основ русского жестового языка 
сотрудниками органов внутренних дел в процессе профессио-
нальной подготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
СПОРТИВНОЕ ПРАВО
Воронцова М.А. * Особенности правового регулирования 
охраны репродуктивного здоровья российских граждан . . . . . 456
Савотина Н.А., Бондаренко В.А., Гуляева Е.Г. * Мо-
тивация спортивной деятельности студентов колледжа . . . . 462
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
Васильева Л.Л. * Развитие нейропластичности через транс-
формативно-развивающее обучение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
ФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУРС
Яхин Ф.З. * Исследование «Сказания о Сайфульмулюке» та-
тарского литературоведа М. Гайнутдинова, опубликованное во 
втором томе «Истории татарской литературы», и решение во-
просов научного атрибутирования данного литературного па-
мятника средневековья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Дикивский О.А. * Субъект права в современной юридиче-
ской доктрине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО
Геращенко Н.А., Грищенко В.В., Калюжная П.Л., 
Магзянов В.П., Журман Ю.В. * Правовое регулирование 
выселения из жилого помещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
Глызин А.В., Гринина Е.В., Ли М.В., Близнецов 
А.С., Пивкин М.Ю. * Правовая природа корпоративных от-
ношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
ЮРИДИЧЕСКИЙ АРХИВ
Глобенко О.А. * О сущности судебного усмотрения и терми-
нологической дилемме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Шутурова Х.М.-Б. * Парламент Испании: структура и роль в 
государстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

Tarasova Yu.N., Romanov R.V. * Institute of mentoring in the 
light of informatization of justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Odintsova E.A. * The role of international cooperation in the de-
velopment of forensic expertise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .381

HISTORY AND CULTURE

Kosorukova I.S., Dygdanova E.I., Lazareva M.N. * The 
Right to Happiness in the Context of T. Jefferson’s Views . . . . . . . 384

Sidorov A.V. * Legal Forms of Experiencing History in the Mem-
ber States of the Eurasian Economic Union . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

Ivanova G.A. * Sociocultural and legal characteristics of diminu-
tiveness in the speech of contemporaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

Kovalenko E.V., Tarnovsky A.A. * Historical aspects of the 
formation of trade unions as a social institution in Russia and 
abroad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

Tumgoeva Kh.Kh. * Islamic religious vocabulary in russian 
translations of translingual fiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

PEDAGOGICAL SCIENCES

Ivanova G.A., Sexte Ya.A., Sychev S.E. * Features of the 
formation of a lawyer’s personality in the changing realities of the 
educational order in the field of higher legal education . . . . . . . . . 423

Dorenko K.S., Morozova N.N. * Modern trends and direc-
tions of development of higher education in Russia . . . . . . . . . . . 431

Kazberov P.N. * Results  of the audit and analysis of the means 
used in educational work on the formation of professionally important 
qualities of cadets of educational organizations of the Federal Peni-
tentiary Service of Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

Emelyanova O.B. * Speech professional self-development of 
future specialists in the agricultural sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

Misrokov T.Z. * On the non-obvious advantages and positive ef-
fects of learning the basics of Russian sign language by employees 
of internal affairs bodies in the process of professional training . . 453

SPORTS LAW

Vorontsova M.A. * Features of legal regulation of the protection 
of reproductive health of Russian citizens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

Savotina N.A., Bondarenko V.A., Gulyaeva E.G. * Mo-
tivation of sports activities of college students . . . . . . . . . . . . . . . . 462

EDUCATION MANAGEMENT

Vasilyeva L.L. * Development of neuroplasticity through trans-
formative-developmental learning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

PHILOSOPHICAL DISCOURSE

Yakhin F.Z. * The study of the “ Legend of Sayfulmulyuk” by the 
Tatar literary critic M. Gainutdinov, published in the second volume of 
the “History of Tatar Literature”, and the solution of the issues of sci-
entific attribution of this literary monument of the Middle Age . . . . 473

Dikivsky O.A. * The subject of law in modern legal doctri-
ne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

TRIBUNE OF A YOUNG SCIENTIST

Gerashchenko N.A., Grishchenko V.V., Kalyuzhnaya 
P.L., Magzyanov V.P., Zhurman Yu.V. * Legal regulation of 
removal from residential premises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

Glyzin A.V., Grinina E.V., Li M.V., Bliznetsov A.S., Piv-
kin M.Yu. * Legal nature of corporate relations . . . . . . . . . . . . . 490

LEGAL ARCHIVE

Globenko O.A. * On the essence of judicial discretion and termi-
nological dilemma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494

Shuturova H.M.-B. * The Spanish Parliament: structure and 
role in the State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499



11

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

 ÏÎËÈÒÈÊÀ  È  ÏÐÀÂÎ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
НАУКИ

ÏÎËÈÒÈÊÀ  È  ÏÐÀÂÎ

ПРОТОПОПОВ Егор Ефимович,
кандидат юридических наук,
e-mail: siemens333@inbox.ru

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ САНКЦИЙ США

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с основными целями 
санкций США; анализируется их сущность; в статье показано, что США прямо провозгла-
шают основные цели санкций; при этом основные цели санкций остаются в тени ритори-
ческих санкционных целей.

Ключевые слова: санкции, цели санкций, США, Китай, Россия, Иран, смена политиче-
ского режима, сдерживание.

PROTOPOPOV Egor Efimovich,
PhD in Law

MAIN GOALS OF US SANCTIONS

Annotation. The article deals with issues related to the main goals of US sanctions; their es-
sence is analyzed; the article shows that the United States directly proclaims the main goals of sanc-
tions; at the same time, the main goals of the sanctions remain in the shadow of the rhetorical sanc-
tions goals.

Key words: sanctions, goals of sanctions, USA, China, Russia, Iran, political regime change, 
deterrence.

Введение. Если 1990-е годы некоторые 
исследователи называли «санкционным десяти-
летием» [10], то XXI век, возможно, будут назы-
вать «санкционным столетием». Основная заслуга 
в этом принадлежит США и их союзникам. Под 
действие санкций США кроме Китая, России, 
Ирана, КНДР, Венесуэлы и других стигматизиро-
ванных государств [13, p. 211], попадают любые 
страны и лица в силу экстерриториальности аме-
риканских санкций [6, с. 39].

Основная часть. Под санкциями обычно 
понимают торговые, финансовые и иные ограни-
чения, используемые для принуждения отдель-
ных государств (стран-целей) к выполнению поли-
тических требований стран-инициаторов [6, с. 26]. 

Коллектив авторов во главе с Г. Хафбауэром 
выделяют следующие цели санкций США: ограни-
ченное изменение политики, смена политического 
режима, прекращение военных действий, сниже-
ние военного потенциала, другие политические 

изменения [16, p. 165]. Цели санкций США по 
определению российских авторов: наказание госу-
дарства, на которое распространяются санкции за 
политику, не соответствующую интере сам США и, 
следовательно, по мнению США, являющуюся 
противоправной ; принуждение такого государства 
к корректировке политики; в-третьих, это безус-
ловный сигнал окружа ющим о том, что при осу-
ществлении анало гичных действий США также 
готовы приме нить меры экономического давления 
[4, с. 5].

По мнению ряда авторов главная цель санк-
ций США — сохранение лидерства, гегемонии 
США [11, p. 88], глобального могущества, их воен-
ного, экономического, политического и культур-
ного господства [11, p. 412], геополитической и 
стратегической гегемонии [11, p. 96]. Сущность 
санкций как инструмента борьбы за глобальное 
лидерство наиболее явно раскрывается в дости-
жении цели сдерживания — сохранения военного, 

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-8-11-15
NIION: 2018-0076-8/23-576
MOSURED: 77/27-023-2023-8-576
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научно-технологического и экономического 
отставания объекта [4, с. 141], ослабления эко-
номики и долгосрочной конкурентоспособности 
[7, с. 23]. Очень близкой по содержанию можно 
назвать цель подрыва стратегического положе-
ния объекта [19, p. 100]. «Самые амбициозные 
цели санкций XXI века — остановить военный, 
экономический и технологический подъем Китая» 
[17, p. 9].

Основным звеном в цепи санкционного сдер-
живания Китая США выбрали технологические 
санкции: запрет китайских инвестиций в амери-
канские технологические компании,  уголовное 
преследование и штрафы в отношении предста-
вителей китайских технологических компаний,  
запрет использования их продуктов (WeChat, 
TikTok), принудительный выкуп, отказ в компонен-
тах и рынках,  ограничения на экспорт технологий 
США и их союзников в Китай и т. д.

С сохранением лидерства/гегемонии США 
тесно связана такая цель санкций как установле-
ние правил [19, p. 191], построение международ-
ного порядка, основанного на правилах. Согласно 
стратегии национальной безопасности 2022 г. 
(СНБ-2022), принятой демократической админи-
страцией Д. Байдена основная внешнеполитиче-
ская цель США: построение свободного, откры-
того, процветающего и безопасного международ-
ного порядка, основанного на правилах [2]. По 
признанию Э. Блинкена: «Китай тоже хочет 
порядка, но это крайне нелиберальный порядок. 
Порядок, которого мы добиваемся является более 
либеральным, и именно в этом заключается кон-
куренция» [25]. В СНБ - 2022 подчеркивается 
необходимость победы США в стратегическом 
соревновании по формированию будущего меж-
дународного порядка, установления справедли-
вых правил, а также сохранения экономического и 
технологического превосходства США. Для дости-
жения этих целей необходимо комплексное сдер-
живание, т. е. интеграция усилий в военной (сухо-
путной, воздушной, морской, кибер- и космиче-
ской) и невоенной (экономической, технологиче-
ской и информационной) областях.

Для нарушителей (ревизионистов) амери-
канского порядка, основанного на правилах (КНР, 
Россия, Иран, КНДР, Сирия и др.) предусмотрена 
еще одна цель санкций США — коррекция поведе-
ния, политического курса объекта, различные 
уступки требованиям. Если бы санкции не ока-
зали огромного давления на иранскую экономику, 
вряд ли Тегеран когда-либо согласился бы подпи-
сать ядерную сделку 2015 года [12, p. 14]. «Этот 
укол санкций будет болезненным, если режим не 
изменит свой курс с неприемлемого и непродук-
тивного пути, который он избрал» [23].

Прямой путь к коррекции поведения и поли-
тического курса объекта — смена руководства 
или изменение политического режима (16, p. 13): 
«Наша настоящая цель, озвученная или нет, 
должна заключаться в смене руководства Югос-
лавии» [11, p. 208]. В 2005 г. К. Райс на вопрос о 
поддержке Соединенными Штатами смены поли-
тического режима в Белоруссии ответила: «Если 
она ведет к демократическому прогрессу, то 
почему людям плохо сбрасывать ярмо тирании и 
решать, что они хотят контролировать свое буду-
щее» [24]. Здесь же политический режим Белорус-
сии был охарактеризован как последняя оставша-
яся настоящая диктатура в сердце Европы. В 2011 
г. при обнародовании новых экономических санк-
ций против Сирии (которые заморозили активы 
сирийского правительства в Соединенных Штатах 
и запретили американским фирмам покупать, про-
давать или перерабатывать сирийскую нефть) 
стало широко известно выражение «Асад должен 
уйти».

Подготовить смену руководства или измене-
ние политического режима можно с помощью важ-
нейшей промежуточной цели — причинение боли, 
[20, p. 9], экономических издержек, подрыва эко-
номической базы страны-мишени, лишение 
режима ресурсов для проведения деструктивной 
внешней политики [22]. В свою очередь она слу-
жит достижению следующих целей: уменьшение 
экономической и политической мощи объекта, 
социально-экономических последствий (эконо-
мической разрухи) [12, p. 35], с последующим дав-
лением на политический режим и его дестабили-
зацией. Как писал Л. Мэллори (заместитель 
помощника государственного секретаря США по 
делам Западного полушария) в 1960 году: «Необ-
ходимо немедленно предпринять все возможные 
меры, чтобы ослабить экономическую жизнь 
Кубы… лишить Кубу денег и поставок, уменьшить 
денежную и реальную заработную плату, вызвать 
голод, отчаяние и свержение правительства» [18]. 
Еще Дж. Галтунг сравнивал экономическое давле-
ние с войной, подчеркивая, что оба вида войны 
являются средствами для достижения одной и той 
же цели: политической дезинтеграции противника 
с тем, чтобы он отказался от преследования своих 
целей [14, p. 35].

Для достижения санкционной цели управле-
ния непокорными партнерами и союзниками [9, 
p. 94] необходимо достичь промежуточной демон-
страционной цели [19, p. 93], включающей в себя 
информирование о недопустимости нарушения 
правил, маркировку цели и сигнализирование о 
недопустимости связей.

Для маркировки объектов применяются, 
например, понятия «ось зла», «государства-из-
гои», государства-спонсоры терроризма. С целью 
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сигнализирования [8, с. 127] о недопустимости 
связей используется призыв встать на «правиль-
ную сторону истории» [15] или то, что Г. Хафбауэр 
и Э. Юнг назвали «предложениями, от которых 
трудно отказаться» [17]. Суть этих предложений 
банкам и промышленным фирмам в Европе, Япо-
нии, Южной Корее и других странах состоит в 
выборе: вести бизнес в целевой стране или вести 
бизнес в Соединенных Штатах, но не в обоих 
одновременно. «Санкции против Ирана офици-
ально введены. Любой, кто ведет дела с Ираном, 
НЕ будет вести дела с Соединенными Штатами» 
[28]. 

Заключение. Как видно из этих примеров, 
США прямо провозглашают (на законодательном 
уровне, в заявлениях официальных лиц, на уровне 
академического сообщества) основные цели санк-
ций. Хотя скрытые цели   санкций США [19, p. 106; 
26, p. 5; 27, p. XI] существуют (формирование 
односторонней информационной картины [1], 
снижение обороноспособности страны-мишени, 
манипуляция ценами на энергоносители [27, p. 
4]), речь идет о том, что прямо обозначенные 
основные цели санкций вуалируются риториче-
скими целями. И когда речь заходит: «О свободе и 
демократической солидарности с Кубой», «О под-
держке свободы в Иране», процветании иранского 
народа [23], освобождении его от тиранического 
режима [21]  и т. д. в действительности, речь может 
идти о сохранение лидерства США, построении и 
поддержании международного порядка, основан-
ного на правилах, сдерживании, коррекции пове-
дения, политического курса нарушителей порядка, 
причинении  экономических издержек, подрыве 
экономической базы страны-мишени, дестабили-
зации и  изменении политического режима.  В 
целях избежания подобных «трудностей пере-
вода» и «глухоты сторон» [3, с. 91] необходимы 
дальнейшие исследования о целях санкций США.
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БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС: ДОРОГА ТУДА И ОБРАТНО1

Аннотация. В статье проанализирован недолгий, но непростой путь двадцатилет-
него реформирования российского образования в единое европейское пространство, закон-
чившийся, как мы знаем, весьма печально - 11 апреля 2022 года Болонская группа прекрати-
ла представительство Российской Федерации во всех структурах Болонского процесса и 
исключила из него все университеты. В мае последовала реакция России, заключавшаяся в 
фактическом выходе России из Болонской системы. Авторы уделяют достаточно много 
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международные интересы.
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Б
олонская система высшего образова-
ния – это система обучения, построен-
ная на единых стандартах, которых 

должны придерживаться все высшие учебные 
заведения (далее – вузы) европейских государств, 
являющихся участниками системы. Название 
самой системы, как и процесса, произошло от 
наименования провинции и города Болонья в Ита-
лии, в котором в 1999 году 29 европейских госу-
дарств подписали Болонскую декларацию, пред-
ставляющую собой соглашение о разработке еди-
ных образовательных стандартов и их дальней-
шей реализации. Болонский процесс стал 
открытым для присоединения других государств 
Европы и на данный момент включает 49 госу-
дарств-участников.

Российская Федерация присоединилась к 
Болонскому процессу в сентябре 2003 года на 
Берлинской встрече с целью создания системы 
образования по аналогии европейской, способ-
ствующей, в первую очередь, интернационализа-
ции образования, а также гарантии возможностей 
для международной мобильности студентов и 
преподавателей, признанию их квалификации в 
других государствах. Болонский процесс воспри-
нимался как важнейший инструмент в ходе рефор-
мирования российской системы высшего образо-
вания. В 2005 году Министерство образования и 
науки РФ выпустило приказ от 15 февраля 2005 г. 
№40 «О реализации положений Болонской декла-
рации в системе высшего профессионального 
образования Российской Федерации»[1], который 
утвердил План мероприятий по реализации 
Болонской декларации, включающий в себя 6 
целей развития системы высшего профессио-
нального образования России:

- развитие системы высшего образования, 
основанной на 2 уровнях – бакалавриат и маги-
стратура (путём разработки новых федеральных 
законов (до 2005г.), модели подготовки магистров 
и бакалавров (до 2006г.), перечня направлений 
подготовки (до 2006г.), определения профилей 
высшего профессионального образования (до 
2006г.), разработки, утверждения и введения в 
действие государственных образовательных стан-
дартов (до 2008г.), создания информационных, 
аналитических и методических ресурсов (до 
2010г.));

- изучение и введение системы зачётных 
единиц (ECTS) (до 2010г.);

- введение приложения к диплому о высшем 
образовании, совместимого с общеевропейским 
приложением (Diploma Supplement) (до 2008г.);

- создание сопоставимой системы призна-
ния иностранных документов об образовании в 
Российской Федерации и российских документов 
в государствах-участниках (до 2007г.);

- выявление проблем качества образования 
и разработка критериев его оценки (до 2008г.);

- содействие развитию академической 
мобильности студентов и преподавателей вузов 
(до 2008г.).

В 2007 году был принят закон о переходе 
высшего образования в России на двухуровневую 
систему, были введены ограничения приёма на 
специалитет. Первоначально около 10% студен-
тов обучались на бакалавриате на добровольной 
основе, остальные 90% продолжали обучение на 
программах специалитета. Бакалавриат и маги-
стратура как обязательные уровни образования 
стали вводиться с 2009 года. Позже Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ закрепил добровольную 
основу перехода на двухуровневую систему обра-
зования. Однако не все высшие учебные заведе-
ния перешли на эту систему, в медицинских уни-
верситетах, например, и по некоторым юридиче-
ским направлениям сохранился специалитет, 
который реализуется до настоящего времени. 

Совместная Декларация Европейских мини-
стров образования «Европейское пространство 
высшего образования»[2] называет целью согла-
шения повышение международной конкуренто-
способности европейской системы высшего обра-
зования. Задачами, представляющими первосте-
пенную важность для формирования Европей-
ского пространства высшего образования, 
Декларация называет:

- принятие системы чётких и сопоставимых 
степеней путём внедрения Приложения к диплому 
в целях расширения возможностей для трудоу-
стройства европейских граждан и повышения кон-
курентоспособности системы образования;

- принятие системы, в основе которой лежат 
два цикла высшего образования: дипломный и 
последипломный. При этом доступ ко второму 
циклу открыт только при успешном завершении 
программы первого цикла, продолжительность 
обучения по которому должна быть не менее трёх 
лет. Степень бакалавра, присуждаемая по завер-
шении первого цикла, должна быть востребована 
на рынке труда. Второй цикл ведёт к получению 
степени магистра;

- введение Европейской системы перевод-
ных зачётных единиц (ECTS) в качестве инстру-
мента, способствующего расширению мобильно-
сти студентов;

- обеспечение сотрудничества в сфере обе-
спечения качества образования, разработки 
системы сопоставимых критериев и методологий;

- развитие измерений, касающихся разра-
ботки учебных программ, в области высшего обра-
зования и их внедрение, развитие межвузовского 
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сотрудничества, схем академической и интегри-
рованной программ обучения, научных исследо-
ваний.

Присоединиться к Болонскому процессу 
можно добровольно путём подписания соответ-
ствующей декларации. При этом страны прини-
мают на себя определённые обязательства, неко-
торые из которых ограничены сроками: с 2005 
года необходимо было начать бесплатно выда-
вать всем выпускникам высших учебных заведе-
ний стран-участников Болонской системы евро-
пейские приложения единого образца к дипломам 
о высшем образовании бакалавра и магистра, до 
2010 года необходимо было реформировать наци-
ональную образовательную систему в соответ-
ствие основным положениям Болонской деклара-
ции.

Советская система образования была совер-
шенно не совместима с положениями Болонского 
процесса. Самая низкая степень высшего образо-
вания во всех вузах Советского союза – специа-
лист (длительность 5-6 лет). В середине 1990-ых 
годов отдельные университеты ввели ограничен-
ные программы, позволяющие студентам полу-
чить степень бакалавра за 4 года и степень маги-
стра дополнительно по окончании бакалавриата 
за 1-2 года, однако старая система была сохра-
нена.

Некоторые нововведения общественность 
восприняла положительно, в их полезном эффекте 
не было сомнений, например: двухуровневая 
система подготовки студентов в высших учебных 
заведениях бакалавриат – магистратура, мобиль-
ность образования, позволяющая гражданам РФ 
учиться в иностранных вузах, а также проходить 
стажировки по обмену, признание инклюзивного 
образования и его реализация. Однако важно 
отметить не совсем однозначное отношение к 
Болонской системе в правительстве и в самих 
вузах: высказывались сомнения относительно 
статуса равноправного участника России, ведь 
страна, по сути, подчинилась условиям, принятым 
стандартам и положениям европейской системы 
образования.[3] Кроме того, признавалась слож-
ность и некоторая преждевременность присоеди-
нения нашей страны к Болонскому процессу по 
причине ряда экономических, правовых и образо-
вательных причин, была отмечена неготовность 
многих работодателей трудоустраивать выпускни-
ков бакалавриата. На самом деле, до недавнего 
времени при устройстве в общеобразовательные 
организации на должность учителя оклад у сотруд-
ника, имеющего диплом о среднем профессио-
нальном образовании, и у сотрудника, имеющего 
диплом о высшем образовании (бакалавриат), 
был одинаковым. А бакалавриат в системе обра-
зования считается неполным высшим образова-
нием.

Ещё одним недостатком Болонской системы 
можно назвать снижение качества знаний по при-
чине сокращения количества учебных часов. Если 
в советской высшей школе допускалось до 70 % 
от общего числа отведенных на учебную дисци-
плин часов проводить аудиторно в виде лекций и 
семинарских занятий, то в двухуровневой системе, 
введенной в России, ситуация складывалась 
практически катастрофическая. В бакалавриате 
по направлению подготовки «Юриспруденция» 
соотношение между аудиторными занятиями и 
самостоятельной работой студентов должно быть 
соответственно 40 % и 60 %. Что касается маги-
стратуры по этому же направлению, то это соот-
ношение достигало абсурдных значений – 20 % 
аудиторных занятий, из которых только одна 
пятую должны были составлять лекции, а все 
остальное время – 80 % от общего числа отведен-
ных на учебную дисциплин часов – должна состав-
лять самостоятельная работа магистрантов. И это 
– по очной форме обучения! Положения Болон-
ской декларации, хоть и являющиеся по своей 
сути добровольными мерами, предполагали кар-
динальное реформирование не только системы 
высшего образования, но и существенные изме-
нения всей национальной образовательной 
системы. В этом ключе необходимо отметить вве-
дение Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Первые прообразы ЕГЭ стали появляться в 
России в 1997 году, тогда в отдельных школах про-
водили эксперимент по добровольному тестиро-
ванию выпускников. Автором идеи ЕГЭ можно 
считать Владимира Михайлова Филиппова, кото-
рый в период 1999 – 2004 гг. являлся министром 
образования Российской Федерации. Именно он 
начал масштабную реформу отечественного 
образования, при нём страна присоединилась к 
Болонскому процессу, одним из требований кото-
рого было введение новых способов оценки зна-
ний обучающихся. Согласно задумке, ЕГЭ должен 
был исключить коррупцию в общеобразователь-
ных учреждениях и университетах и обеспечить 
эффективную и точную проверку знаний выпуск-
ников. Для этой цели экзамен сделали в тестовой 
форме, чтобы исключить влияние человеческого 
фактора на результат. Кроме того, ЕГЭ должен 
был обеспечить доступ к высшему образованию 
для выпускников всех школ страны. Филиппов 
утверждал, что во все элитарные и в большинство 
других вузов можно поступить одним из следую-
щих способов: через уроки репетиторства при 
университете, через платные курсы, реализуемые 
на базе университета, по целевому приёму, через 
так называемые «договорные» школы, которые 
есть и московских и питерских вузов [3].

В 1999 году был создан Федеральный центр 
тестирования Минобрнауки, была разработана 
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идея, технология, методика проведения экзамена, 
соответствующее программное обеспечение и 
шкалирование результатов. В 2003 году в экспери-
ментальном тестировании приняли участие 47 
регионов, 18,5 тыс. школ, 245 университетов. В 
2005 году эксперимент признали успешным и пла-
нировали ввести на обязательной основе. Однако 
поднялась волна протеста, недовольны были 
выдающиеся деятели науки и культуры, многие 
учителя, выпускники и их родители. Обществен-
ность была уверена, что тестирование по своей 
сути неспособно объективно оценить уровень зна-
ний человека, кроме того, процесс обучения, в 
особенности в выпускных классах, превращается 
в «натаскивание» на экзамен. Нагрузка на школь-
ников значительно увеличилась.

На данный момент статус ЕГЭ регулируется 
Законом об образовании, экзамен является основ-
ной формой государственной итоговой аттеста-
ции в стране. Для организации ЕГЭ и его проведе-
ния создана специальная правовая, норматив-
но-распорядительная, технологическая и инфор-
мационная базы.

В 2023 г. был проведён опрос, в котором при-
няли участие 768 студентов, сдавших ЕГЭ, цель 
опроса – выяснить отношение выпускников к госу-
дарственному экзамену. Согласно результатам 
опроса, среди выпускников общеобразователь-
ных организаций преобладает негативное отно-
шение к ЕГЭ (82,2% опрошенных), основной аргу-
мент в пользу такого мнения – нервное напряже-
ние. Основной аргумент в поддержку экзамена – 
делает процесс подачи документов в вузы проще 
(43,5% опрошенных) [4, 24].Опрос ФОМ (Фонд 
общественного мнения), проведённый в мае 2018 
г., показал, что в пользу ЕГЭ высказалось 22% 
россиян, 64% высказались против [5].

Своё негативное отношение к ЕГЭ обще-
ственность объясняет по-разному. Учителя, обу-
чающиеся и их родители считают, что с введением 
ЕГЭ в выпускных классах стали готовить к сдаче 
государственного экзамена в ущерб изучению 
школьной программы. Согласно данным ФОМ за 
май 2018г., основными недостатками ЕГЭ назы-
вают:

- большую нагрузку на обучающихся (24%);
- поверхностную проверку знаний (14%);
- случайный характер результата (10%).
В целом, общество придало Единому госу-

дарственному экзамену слишком большую важ-
ность, теперь оценка труда учителей, старания 
обучающихся, их нервы, уровень знаний, финан-
совые вложения родителей – всё зависит от 
балла, полученного за экзамен. Кроме того, на 
данный момент одним из показателей эффектив-
ности работы губернатора являются показатели 
региона по результатам ЕГЭ, что создаёт почву 

для коррупции, которую введение госэкзамена 
должно было искоренить.

В числе преимуществ госэкзамена россияне 
называют, в первую очередь, создание равных 
условий для поступления выпускников в вузы. 
57% респондентов отметили, что с введением 
ЕГЭ выпускники региональных школ в небольших 
городах получили возможность поступить в веду-
щие вузы страны. 5% опрошенных уверены, что 
ЕГЭ даёт глубокую и всестороннюю оценку полу-
ченных в школе знаний, 4% считают, что экзамен 
стимулирует обучающихся к учёбе.

Двухуровневая система образования и пере-
ход на европейские стандарты имеют ряд важней-
ших преимуществ:

- повышение конкурентоспособности, вос-
требованности российского образования, способ-
ствование привлекательности российских универ-
ситетов для иностранных студентов (в 2022 г. 
общее количество иностранных студентов в Рос-
сии, по данным ProjectAtlas, составило 351 127 
человек, таким образом, Россия находится на 6 
месте в мире);

- реализация целей интернационализации, 
т.е. повышение мобильности образования для 
преподавателей, студентов, аспирантов;

- обеспечение диверсификации образова-
ния, возможности его структурирования, вариа-
тивности форм обучения, программ и направле-
ний подготовки;

- актуализация компетентного подхода к обу-
чению, его реализация;

- способствование появлению у студентов 
реальных возможностей корректировать и выби-
рать индивидуальную образовательную траекто-
рию с учётом способностей, возможностей и 
потребностей каждого, а также с учётом экономи-
ческого и рыночного спроса на данный период 
времени. Двухуровневая система образования 
позволяет студенту по окончании обучения в бака-
лавриате по одному направлению продолжить 
обучение в магистратуре по другому направлению 
подготовки [6].

Необходимо подчеркнуть, что не все поло-
жения Болонской декларации были реализованы 
в нашей стране, например, система зачётных еди-
ниц, созданная в Европе как средство обеспече-
ния студенческой мобильности и трансформации 
из переводной в накопительную, в России не 
утвердилась. В приложении диплома о высшем 
образовании, выдаваемом российскими универ-
ситетами, традиционно фиксируется академиче-
ская успеваемость и продолжительность изучения 
каждой дисциплины.

Профессор В.И. Байденко подтверждает 
вывод международных экспертов, определяющий 
участие России в Болонском процессе значимым 
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культурным сдвигом, меняющим устоявшиеся 
представления о высшем образовании в стране 
[7]. 11 апреля 2022 года Болонская группа прекра-
тила представительство Российской Федерации 
во всех структурах Болонского процесса и исклю-
чила из него все университеты. В мае того же года 
министр науки и высшего образования Россий-
ской Федерации В.Н. Фальков объявил фактиче-
ский выход страны из Болонского процесс и высту-
пил с заявлением, в котором отметил, что наша 
страна в ближайшее время создаст националь-
ную систему высшего образования и перейдёт на 
неё. 

Выход Российской Федерации из Болонской 
системы представляет собой длительный и слож-
ный процесс, требующий решения множества 
вопросов, связанных с созданием национальной 
системы высшего образования, которая будет 
воплощать в себе накопленный советский и рос-
сийский опыт, учитывающий национальные и меж-
дународные интересы. В экспертном сообществе 
стартовала дискуссия, в ходе которой были оце-
нены результаты участия России в Болонском 
процессе. Очевидно, что полномасштабная реа-
лизация целей Болонской системы в России ока-
залась невозможной, поэтому ожидаемого про-
рыва в сфере высшего образования не случилось 
[8]. Однако важно отметить, что на данный момент 
структурирование высшего образования на 3 
уровня (бакалавриат, магистратура, аспирантура) 
широко распространено практически во всех госу-
дарствах, так как такое деление является универ-
сальным по своей сути.

Дискуссии касательно интеграции России в 
Болонскую систему не утихали на протяжении 
всего периода действия системы в нашей стране. 
Критики системы не раз обращали внимание на 
то, что реализация европейской образовательной 
модели несёт за собой риски утраты качествен-
ных показателей отечественной системы высшего 
образования,[9] имеющей большую и сложную 
историю, испытанную временем.

Представители целого ряда экономических 
отраслей оценивают уровень бакалавриата как 
недостаточный. Некоторые работодатели для 
соискателей на вакантную должность выставляют 
обязательное условие «наличие полного высшего 
образования». Выпускники бакалавриата не могут 
занимать руководящие должности, уровень зара-
ботной платы ниже. Однако в результате прове-
дённых реформ и магистратура не приобрела 
полноценного образовательного статуса [10]. 
Основной причиной неудачи является множе-
ственность задач, возложенных на программу, 
длительность которой всего два года, сложность 
их реализации в условиях вечерней формы обу-
чения и совмещения обучающимися обучения и 

работы. Кроме того, большой проблемой маги-
стратуры является разноуровневое по предыду-
щему профилю образование учебных групп, кото-
рое привело к тому, что магистратура попросту не 
способна обеспечивать прирост образователь-
ного уровня обучающихся. Так как на магистра-
туру практически нигде не установлено требова-
ние для поступающих иметь бакалавриат/специа-
литет по той специальности, на которую подают 
документы, в процессе обучения оказывается, что 
большая часть группы не знает элементарной 
базы. Например, не получится преподавать сту-
дентам дисциплину «Проблемы конституционного 
права», если они не имеют представления о кон-
ституционном праве. В результате преподаватель 
вынужден возвращаться к азам, соответственно, 
уровень образования падает. Не получилось у 
магистратуры стать качественной предаспиранту-
рой, по причине упомянутой выше формы обуче-
ния и целевой аудитории у студентов, ориентиро-
ванных на занятие наукой, отсутствует возмож-
ность развития в этой сфере (если только индиви-
дуально через преподавателей, готовых помочь). 
В 2020 г. Росстат провёл выборочное обследова-
ние, результаты которого показали, что 70% 
выпускников высших учебных заведений трудоу-
строены по своей специальности, соответственно, 
30% выпускников работают не по специальности. 
При этом 33,9% населения в возрастном диапа-
зоне от 25 до 29 лет намерены в ближайшем буду-
щем продолжать получение образования [11]. 
Проведённое обследование показывает несоот-
ветствие вузовской подготовки ситуации на рынке 
труда.

Осталось нереализованной система и в дру-
гих сферах. Одной из задач Болонского процесса 
было обеспечение мобильности участников обра-
зовательного процесса. За период реформы в 
России была создана необходимая норматив-
но-правовая база для реализации указанной 
задачи, во многих университетах были созданы 
специальные отделы, в функционал которых вхо-
дило обеспечение международной практики сту-
дентов. Однако, как показывает практика, боль-
шинство студентов, особенно региональных уни-
верситетов, не получили такой возможности. 

Нерешённым остался вопрос признания 
российских дипломов о высшем образовании в 
зарубежных государствах. Как уже было сказано, 
система зачётных единиц в России не прижилась, 
а значит - не стала реальной основой для вну-
тренней и внешней мобильности студентов [12]. К 
настоящему моменту у России заключены между-
народные договоры о взаимном признании доку-
ментов об образовании с 78 иностранными госу-
дарствами (большая часть соглашений была под-
писана Советским Союзом). Таким образом, кри-
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тике экспертов подвергаются практически все 
основные направления реформирования системы 
высшего образования в рамках Болонской 
системы. В настоящее время остро стоит вопрос, 
насколько возможно упразднение всех болонских 
принципов и необходимо ли возвращение к отече-
ственной системе высшего образования. 
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В 
настоящее время ключевые характе-
ристики организационного и правового 
обеспечения информационной безо-

пасности в государстве и мире определяются 
изменением миропорядка под влиянием развития 
интересов государств и технологического уклада 
цивилизации. В данных условиях одним из основ-
ных факторов, определяющих тенденции разви-
тия обеспечения информационной безопасности, 
является межгосударственное взаимодействие в 
рамках региональных интеграционных союзов [1, 
c. 157].

 Правовое обеспечение информационной 
безопасности международного сотрудничества 
при осуществлении межгосударственного взаимо-
действия в технологической сфере носит систем-
ный характер и состоит из правовых источников 
различного уровня и юридической силы. Эффек-
тивное сотрудничество между государствами на 
основе взаимного уважения в сфере информаци-
онной безопасности и развития цифровых техно-
логий на различных международных и региональ-
ных площадках в рамках разнообразных союзов и 
объединений направлено на достижение обеспе-
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чения национальных и международных интересов 
в целях защиты информационных технологий, а 
также обеспечения недопустимости уязвимости 
информационных систем и сдерживания инфор-
мационных угроз [2]. Международное сотрудниче-
ство в области информационной безопасности 
является одним из действенных инструментов 
для реализации экономической и социальной 
политики государства. Данное взаимодействие 
обусловлено внешнеполитическими и внешнеэко-
номическими целями России, но в свою очередь, 
политика государства не может быть изолирована 
от внешнего мира. Ранее уже отмечалось, что зна-
чительную регулятивную роль играют принципы 
права и межгосударственные соглашения, в том 
числе принятые на основе участия Российской 
Федерации в интеграционных объединениях.

Международное и межгосударственное 
сотрудничество обусловлено трансграничным 
характером информационной сферы и в области 
развития цифровых технологий, непосредственно 
взаимосвязано с обеспечением информационной 
безопасности, осуществляется по следующим 
основным направлениям:

– связи и передачи информации по инфор-
мационно-коммуникационным каналам, включая 
использование Интернета;

– развития науки и техники;
– деятельности СМИ;
– технического регулирования;
– образования и кадрового обеспечения.
Современные инновации и цифровизация, с 

одной стороны, ведут к глобальной трансформа-
ции всех областей деятельности и интеграции, а с 
другой – в современном мире наметились тенден-
ции так называемой «балконизации» – процесса 
сегментации мирового информационного про-
странства, включая Интернет [3, c. 112]. Это про-
исходит в сложных условиях одновременного 
динамического изменения жизни под воздей-
ствием цифровых технологий, что требует нахож-
дения баланса между интересами различных 
государств и бизнеса.

Особое место среди перечисленных выше 
направлений занимает техническое регулирова-
ние, детерминированное научно-техническим 
прогрессом, процессами интеграции, потребно-
стями обеспечения качества и конкурентоспособ-
ности информационной продукции на националь-
ном, региональном и мировом уровнях. В настоя-
щее время значительное внимание уделяется 
модернизации системы технического регулирова-
ния, поскольку недостатки такого регулирования 
могут стать серьезным препятствием на пути раз-
вития и внедрения технологий и связаны с разви-
тием понятийного аппарата в рассматриваемой 
области и его последующем использовании в 

законодательстве. Председатель Правительства 
РФ М.В. Мишустин еще в 2020 г. отмечал, что «для 
перехода в «цифру» сегодня необходимо в пер-
вую очередь создать лучшие условия для доступа 
к коммуникациям, инфраструктуре, услугам и дан-
ным; в полной мере раскрыть потенциал эффек-
тивного использования цифровых технологий; 
поощрять предпринимателей в этой сфере, обе-
спечивая доступность финансовых инструментов; 
снижать барьеры для торговли и инвестиций, а 
также совершенствовать налогообложение в циф-
ровом мире» [4].

Анализ показывает, что большин ство госу-
дарств проводит политику, направленную на 
защиту национальных интересов и создание усло-
вий благоприятствования для внедрения новей-
ших достижений науки и техники, поощрение 
научных исследований, развитие мер государ-
ственной поддержки инновационного предприни-
мательства. В Российской Федерации внедрение 
результатов научных исследований в практику 
направлено на развитие национального сектора 
цифровой экономики и достижение технологиче-
ского суверенитета.

В настоящее время сформирована основа 
для наращивания экономического потенциала 
Российской Федерации и выведения ее на веду-
щие роли в мировой экономике. Вместе с тем 
успешность этого процесса зависит и от техноло-
гического потенциала страны и успешности 
сотрудничества на международной арене. Поэ-
тому в интересах национальной безопасности 
России важны как усилия по модернизации ее эко-
номики путем перехода на новые технологии, так 
и межгосударственное взаимодействие на всех 
доступных площадках. 

Сегодня динамика конкурентных отношений 
в России детерминирована рядом факторов, кото-
рые следует развивать на площадках межгосудар-
ственных региональных объединений ШОС, 
БРИКС, ОДКБ, СНГ и других для роста взаимос-
вязи участников рынка, интеграции производств, 
нивелирования санкционных издержек. Указан-
ные условия определяют необходимость поиска 
правовых средств, направленных на активизацию 
развития экономической сферы и обеспечения 
безопасности в информационной сфере. Это ста-
вит задачу формирования эффективного меха-
низма технического регулирования. В настоящее 
время в Российской Федерации имеются значи-
мые предпосылки для прорывного развития циф-
ровых технологий как драйвера ее экономиче-
ского роста, необходимы адекватные правовые 
решения, позволяющие устранить существующие 
препятствия на этом пути и создать правовую 
основу эффективного и безопасного продвижения 
в указанном направлении. Обеспечение инфор-
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мационной безопасности в различных ее аспектах 
является приоритетной целью технического регу-
лирования.

Государственная политика России в области 
технического регулирования цифровых техноло-
гий направлена на создание базовых защитных 
механизмов для охраны национальных экономи-
ческих интересов в условиях жесткой внешнеэко-
номической конкуренции и санкционных рисков. 
Сегодня продвижение технологий искусственного 
интеллекта, больших данных, виртуальной и 
дополненной реальности, распределенного рее-
стра и иных новейших цифровых технологий соз-
дают новые правовые вопросы, решение которых 
немыслимо без формирования и совершенство-
вания правовой основы их разработки, производ-
ства и использования, включая международ-
но-правовые аспекты.

Необходимость развития технического регу-
лирования в связи с процессами активизации при-
менения цифровых технологий на современном 
этапе развития общества детерминирована 
потребностями защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций в информаци-
онной сфере, обеспечением безопасности обра-
ботки информации, обладающей свойством кон-
фиденциальности, а также кибербезопасности, 
охраны прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, создания условий для развития и 
продвижения сквозных технологий и инноваций.

Однако            в настоящее время во многих вопро-
сах технического регулирования отсутствуют еди-
ные общепризнанные международные документы 
и подходы. Одним из средств для преодоления 
существующих проблем является, как уже отмеча-
лось, сотрудничество на площадках региональ-
ных интеграционных союзов, включая Европей-
ский экономический союз. Согласно Договору о 
Евразийском экономическом союзе государ-
ства-члены осуществляют скоординированные 
меры по взаимодействию защиты информацион-
ных ресурсов, информационных систем и крити-
чески важных объектов, что представляется важ-
ным для правового обеспечения безопасности в 
информационной сфере [5]. 

Следует обратить внимание на то, что в рам-
ках ОДКБ выработаны единые подходы к право-
вым механизмам и предполагается сближение 
правовых подходов в области информационной 
безопасности. Гармони зация законодательств, 
способствующая имплементации правовых норм 
сходного содержания в правовые системы 
нескольких государств, определяет потенциал 
более тесного сотрудничества, служащего для 
укрепления и развития союзнических и партнер-
ских отношений между ними в сфере развития 
цифровых технологий и обеспечения региональ-

ной информационной безопасности [6]. Не исклю-
чено, что развитие двусторонних и многосторон-
них соглашений между государствами – членами 
ОДКБ может стать основой и для инкорпорации 
соответствующих правовых норм в право ЕАЭС, 
учитывая сходный субъектный состав данных 
интеграционных объединений. 

Вместе с тем полагаем, что для развития 
международного и межгосударственного сотруд-
ничества необходима правовая регламентация и 
унификация перечня информации [7]. Считаем 
необходимым на законодательном уровне опре-
делить перечень информации, являющейся объ-
ектом внешнеторговых сделок с иностранными 
государствами, и механизм разрешения споров в 
случае нарушения положений межгосударствен-
ных соглашений путем законодательного закре-
пления в международных актах. Концептуальное 
решение указанного вопроса предполагает приня-
тие модельных актов соответствующих интегра-
ционных союзов об информации ограниченного 
доступа. Хотя определенные акты в этой сфере 
приняты, системно вопрос остается нерешенным.

Таким образом, исследование показало, что 
укрепление межгосударственного сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными государ-
ствами по вопросам, касающимся технологиче-
ского сотрудничества в области безопасности в 
информационной сфере, является важным 
направлением по укреплению международной и 
национальной безопасности.
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П
од местным самоуправлением совре-
менные исследователи (в частности, 
Е.И. Васильева и О.Ю. Гусельникова 

[1]) подразумевают активность органов местного 
самоуправления и населения в целом (с учётом 
разумного лимитирования, разумеется), нацелен-
ную на результативное решение социально-поли-
тических, экономических и культурных задач мест-
ного значения. Принципиально важным акцентом 
является тот, согласно которому система МСУ 
играет роль более-менее автономной конституци-
онной ценности, которая должна признаваться и 

гарантироваться территориальными субъектами 
на всей современной площади нашей страны.

Однако, несмотря на данный посыл, данные 
анализа различных инициатив и мероприятий, 
проведённых в недавние десятилетия и ещё про-
должающихся на федеральном уровне в отноше-
нии системы МСУ, сводятся к весьма неутеши-
тельным выводам, что неоднократно отмечали в 
своих исследованиях такие эксперты, как Н.В. 
Ворошилов, А.С. Морозова, Е.А. Постриганов и 
многие другие современные авторы [2]. Отталки-
ваясь от различных динамических индикаторов, 
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касающихся развития органов местного самоу-
правления в современной России, можно выде-
лить базисные проблемные сектора данного неод-
нозначного процесса, а также маркировать интен-
ции произошедших и происходящих негативных 
трансформаций в данных структурных подразде-
лениях публичной власти. 

В первую очередь необходимо акцентиро-
вать внимание на том, что система органов мест-
ного самоуправления (МСУ) выступает в роли 
одного из ключевых акторов для эффективной 
реализации управления наиболее масштабными 
и значимыми социальными процессами. Соответ-
ствующая закономерность юридически маркиро-
вана в качестве неотъемлемого элемента консти-
туционного строя современной России, посред-
ством которого должно осуществляться народов-
ластие на региональном и местном уровнях. 
Система местного самоуправления – это ближай-
ший и наиболее доступный для граждан социаль-
ный институт, от которого напрямую зависят репу-
тация и эффективность функционирования орга-
нов региональной власти в нашей стране.

Система местного самоуправления пред-
ставляет собою такой социальный институт поли-
тической сферы общества, применительно к кото-
рому спорными являются не только попытки раз-
личных историков установить какое-то опреде-
лённое начало координат исчисления, но и 
цивилизационное (вкупе с конституционным) зна-
чение которого весьма неоднозначно. В данном 
контексте необходимо учитывать то объективное 
обстоятельство, согласно которому МСУ более 
или менее активно развивается, поскольку, как и 
любой иной социальный институт, в принципе не 
способно находиться в состоянии пресловутой 
стагнации. Даже если в конкретных провинциаль-
ных субъектах России политическая ситуация 
представляется весьма малодинамичной, то, на 
самом деле, те или иные трансформации осу-
ществляются практически каждый день, даже 
если они латентны для неискушённых обывате-
лей.

Помимо этого, следует акцентировать вни-
мание на следующем терминологическом нюансе: 
как отмечает обществовед М.В. Гуреев, помимо 
того, что различные тенденции можно условно 
классифицировать на проблемные и перспектив-
ные, следует ещё отчётливо осознавать, что часть 
тенденций может быть смешанного характера; 
иначе говоря, то, что, на первый взгляд, представ-
ляется крайне неудобным, кризисным, критиче-
ским и т.п., при определённых грамотных усилиях 
можно переиграть в фактор, наоборот, стимулиру-
ющий, подстёгивающий те или иные референт-
ные группы к совершенствованию. В этой связи 
данный автор подчёркивает, что проблемные 

ситуации (то есть те, которые не были решены 
сразу, а получили определённый хронический 
характер), по сути дела, содержат в своей сути 
некую пробу организационных и прочих сил, 
ресурсов; то есть далеко не каждую проблему 
следует идентифицировать как сугубо негативную 
тенденцию [3].

С другой стороны, понятие «перспектива» 
совершенно неправомерно было бы всегда идеа-
лизировать, отталкиваясь от его стереотипно-бы-
товой эксплуатации. Реальные перспективы раз-
вития тех или иных социальных институтов, по 
большому счёту, выступают в роли целой совокуп-
ности социально-психологических и иных проек-
ций касательно их будущего, которые могут быть 
как положительными, так и отрицательными по 
своему значению. Исходя из этого, необходим 
максимально осознанный комплексный анализ 
затрагиваемой темы развития отечественной 
системы МСУ. 

В марте 2022 года наиболее активные пред-
ставители парламента Амурской области реали-
зовали такое принципиально важное социаль-
но-политическое решение, как рассмотрение 
законодательно-проектной документации по 
трансформированию Архаринского, Серышев-
ского, Сковородинского, Тамбовского и Шиманов-
ского районов данного региона в статус муници-
пальных округов. Согласно публично выраженной 
риторике данных инициаторов, интеграция пере-
численных поселений и тех в современной Рос-
сии, что могут быть им структурно и функцио-
нально подобны, следует идентифицировать в 
качестве некого вполне объективного процесса, 
который закономерно нацелен на консолидирова-
ние материально-финансовых средств админи-
стративного бюджета. В свою очередь, успешная 
реализация таковой инициативы, по мысли её 
авторов, должна неизбежно и вполне успешно 
вовлекаться в более результативные и эффектив-
ные решения достаточно широкого круга вопросов 
традиционно муниципальных статуса и масштаба.

В качестве ключевых целей были заявлены 
улучшение транспортной и жилищно-коммуналь-
ной инфраструктур, социального климата, шли-
фовка эффективных методов менеджмента дан-
ных территорий, что в своих промежуточных ито-
гах должно приводить к повышению уровня и 
качества жизни соответствующего населения. 
Помимо этого, по задумке авторов описываемой 
административной инициативы, официальная 
трансформация муниципальных образований в 
округа даёт возможность увеличения параметров 
бюджетной эффективности в процессе урегулиро-
вания весьма дифференцированных вопросов 
муниципального масштаба. При этом, по завере-
ниям С.В. Варкентина (председателя Архарин-
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ского районного Совета народных депутатов), 
предоставляемые населению региона местные 
услуги совершенно не будут терять свои количе-
ство, качество и принципиальную доступность в 
соответствии с демографическими и иными крите-
риями для их реализации [4].

Согласно задумке инициаторов описывае-
мого законопректа, предложение об укрупнении 
муниципалитета должно было встретить одобре-
ние со стороны и подведомственных граждан в 
процессе проведения публичных слушаний. Тем 
не менее, соответствующие мероприятия, прове-
дённые во всех вышеобозначенных районах, 
вызвали весьма неоднозначные оценки и интер-
претации у наиболее активных представителей 
электората. Однако, несмотря на различные спор-
ные социально-политические нюансы, Законами 
Амурской области от 29 апреля 2022 года и от 26 
мая 2022 года были упразднены все городские и 
сельские поселения (сельсоветы) Архаринского, 
Благовещенского, Серышевского, Сковородин-
ского, Тамбовского и Шимановского районов, 
поскольку перечисленные были трансформиро-
ваны в муниципальные округа.

Примечательно, что в 2020 г. были приняты 
законы о преобразовании в округа 6 других райо-
нов Амурской области: Белогорского, Бурейского, 
Завитинского, Ивановского, Ромненского и Тын-
динского. Два года назад организационно-пере-
ходный период таковой социально-политической 
инициативы завершился, и соответствующие 
органы МСУ округов оказались официально сфор-
мированы. Тем не менее, согласно экспертным 
оценкам таких аналитиков, как Е.М. Бухвальд и 
О.Б. Иванов, вопреки пафосным заявлениям раз-
личных функционеров политической партии «Еди-
ная России», неоднократно участвовавшим в 
реформах МСУ в современной России (в том 
числе и в Амурской области, известной немалым 
количеством соответствующих прецедентов), в 
недавнее время достаточно сильным оказалось 
усиление ощущения неудовлетворённости в связи 
с проводимыми законодательными инициативами 
по данной тематике. Так называемые тренды пер-
спективного развития отечественного МСУ попро-
сту не выдерживают справедливой и объективной 
критики как «снизу», так и – что принципиально 
важно – и «сверху» пирамида социально-полити-
ческих взаимоотношений [5].

Первый краеугольный камень касается того, 
что реальное (а не статистически подтасованное) 
население различных населённых пунктов факти-
чески теряет свой интерес к процедуре муници-
пальных выборов, что коррелирует с неспособно-
стью либо нежеланием конкретных представите-
лей органов МСУ всерьёз решать базисные задачи 
хозяйственного и общесоциального развития тер-

риторий Амурской области. Поток официальных 
обращений местных жителей к непосредственным 
формам народовластия с каждым годом стано-
вится всё более малочисленным и всё менее 
заинтересованным. По большому счёту, такая 
ситуация детерминирована тем обстоятельством, 
согласно которому без необходимой концентра-
ции административного внимания по факту оста-
ются неудовлетворёнными неотъемлемые 
потребности полноценного развития малых горо-
дов и наиболее периферийных поселений нашей 
страны.

Те или иные трансформации в процессе эво-
люции дифференцированных муниципальных 
интеграций по причинам элементарной приклад-
ной целесообразности должны осуществляться 
отнюдь не в формате безукоснительного следова-
ния жёстким императивам федеральных чиновни-
ков (но и не в виде потакания излишествам 
местечкового панибратства), а в границах гибкой 
внутренней политики руководителей муниципали-
тетов, ориентированных на выработку и укрепле-
ние тенденций повышения уровня и качества 
жизни подведомственного им населения.

Помимо прочих стратегически важных субъ-
ектов в территориальный состав современной 
Амурской области интегрированы и примерно 
1500 километров путей Байкало-Амурской ж/д 
магистрали и её смыслополагающий узел – город 
Тында. По большому счёту, официальная история 
данного административного центра была сгенери-
рована и продолжает обогащаться наряду с 
БАМом в целом. В данный момент времени БАМ 
осваивает новую ступень своего развития, соот-
ветственно чему трансформируется и непосред-
ственная жизнь тындинцев. В нашей современно-
сти Тында является, по сути своей, муниципаль-
ным образованием и наделена Законом Амурской 
области статусом городского округа; помимо неё, 
таковым статусом на территории данного региона 
обладает только город Благовещенск [6].

Серьёзные видоизменения законодатель-
ной и исполнительной ветвей городской власти 
Тынды были осуществлены в 2013 году, спустя 5 
лет местные жители выбирали и главу данного 
города, и депутатов Тындинской городской думы 
VII-ого созыва. В структурно-функциональном 
отношении городская администрация претерпела 
весьма существенные трансформации. Взамен 
старой модели руководства населённым пунктом 
были выработаны новые магистрали субордина-
ционно-координационных взаимоотношений. В 
данном контексте количество и качество проводи-
мых властями региона инноваций провоцировали 
вполне неоднозначные реакции местных жителей: 
одни изменения повышали уровень комфорта-
бельности их жизни, другие же - практически ско-
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вывали необходимые для удовлетворения насущ-
ных потребностей действия. Примечательно, в 
частности, что представительный орган Тынды по 
причине существенных коллизий между депута-
тами разных политических партий относительно 
долгое время не мог узаконить изменения в таком 
принципиальном документе, как Устав города. 
Данный нормативно-правовой акт был оконча-
тельно принят лишь в декабре 2019 года Город-
ской Думой с учётом весьма значимых изменений.

Были сгенерированы следующие коррелиру-
ющие элементы для процесса конструктивных 
взаимоотношений бюрократического аппарата и 
широких слоёв населения:

во-первых, функционеры приняли поправку 
о наказах избирателей, дающую гражданам воз-
можность выдвигать различные напутственные 
предложения главе города и кандидатам в депу-
таты с целью совершенствования механизмов 
занятости органов МСУ применительно к диффе-
ренцированным нюансам активности местного 
населения; 

во-вторых, был разработан инновационный 
формат активного взаимодействия бюрократиче-
ского аппарата управления и широких слоёв насе-
ления с помощью Общественной палаты города 
Тынды. В данном контексте стали преследоваться 
следующие цели: 

а) своевременный учёт специфики потреб-
ностей и интересов местного населения; 

б) оперативная защита его прав и свобод, а 
также прав общественных объединений в про-
цессе решения задач муниципального значения, а 
также в контексте реализации общественного кон-
троля над деятельностью органов МСУ Тынды; 

в) полноценное участие граждан данного 
населённого пункта в публичных слушаниях по 
вопросам социально-экономического развития 
города: любые вопросы, коррелирующие с улуч-
шением качества их жизни, в принципе не должны 
обсуждаться без их целенаправленного участия 
[7].

Законом Амурской области от 24.12.2020 
№664-ОЗ в январе 2021 года Тындинский район 
был преобразован в муниципальный округ и 
утверждён как административно-территориаль-
ная единица в Уставе и Законе об административ-
но-территориальном устройстве. В его состав 
вошли расформированные Аносовский, Белень-
кий, Восточный, Дипкунский, Кувыктинский, Лар-
бинский, Лопчинский, Маревский, Моготский, Мур-
тыгитский, Нюкжинский, Олёкминский, Первомай-
ский, Соловьёвский, Тутаульский, Урканский, 
Усть-Нюкжинский, Хорогочинский, Чильчинский и 
Юкталинский сельсоветы [8].

В компетенции Тындинского муниципаль-
ного округа были интегрированы следующие:

1) утверждение правил благоустройства, 
стратегии социально-экономического развития 
округа; 

2) принятие нормативно-правовых актов, 
касающихся порядка привлечения граждан к 
выполнению на добровольной основе социально 
значимых для Тындинского муниципального 
округа работ;

3) определение специально отведённых 
помещений для проведения встреч депутатов с 
избирателями, и порядок их предоставления. 

Представители муниципальной власти (или 
кандидаты в её органы) получили возможность, 
совместно с избирателями, выбирать места, где 
они могут проводить общезначимые для них 
встречи и обсуждать социально значимые 
вопросы, стараются брать гражданскую инициа-
тиву в свои руки, прислушиваясь к оценкам и 
интерпретациям местного населения [9].

Необходимо акцентировать внимание на 
том, что в качестве специфической характери-
стики Тындинского муниципального округа, выде-
ляющей его среди иных муниципалитетов Амур-
ской области выступает то, что в данном контек-
сте, согласно его Уставу, сформирована доста-
точно отчётливая структура активного 
взаимодействия представителей административ-
ного аппарата с местным населением в форме так 
называемого Собрания граждан. Данный орган 
функционирует по инициативе аборигенов, а его 
состав выдвигается Тындинской Думой с целью 
составления местными жителями обращений по 
различным затрагивающим их животрепещущим 
вопросам. Официальное рассмотрение таковых 
документов и соответствующий письменный ответ 
на них имеют обязательный характер для органов 
данного муниципалитета. Примечательно, что 
промежуточные итоги работы данного Собрания 
граждан подлежат официальному обнародова-
нию. 

Помимо этого, в столице БАМа функциони-
рует Конференция граждан (собрание делегатов). 
Согласно действующему Уставу, полномочия, 
порядок назначения и проведения данных конфе-
ренций, избрание делегатов детерминированы 
нормативно-правовым актом о собраниях и кон-
ференциях граждан (собраниях делегатов), при-
нимаемым уставом территориального обществен-
ного самоуправления. Данные итоги также подле-
жат официальному обнародованию, то есть опу-
бликованию [9]. Представленные общественные 
объединения целесообразно идентифицировать в 
качестве принципиально важного свидетельства 
для тенденции развития доверительных взаимо-
отношений представителей муниципалитета с 
местным населением.
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С другой стороны, на территории Амурской 
области неоднократно возникали различные кол-
лизии между федеральными нормами россий-
ского законодательства и местными инициати-
вами. К примеру, с помощью законодательства 
конкретных субъектов Российской Федерации 
положение о запрете на замещение должности 
муниципальной службы в случае наличия близ-
кого родства или свойства с вышестоящим руко-
водителем нередко применяется иначе, чем уста-
новлено Федеральным законом. В частности, Вер-
ховный Суд РФ своим определением определил 
незаконность положений закона Амурской обла-
сти «О муниципальной службе в Амурской обла-
сти», которым устанавливалось, что гражданин не 
может быть принят на муниципальную службу в 
Амурской области и находиться на муниципаль-
ной службе в случае близкого родства или свой-
ства с муниципальными служащими, если их 
муниципальная служба связана с непосредствен-
ной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому [10]. Появление таких про-
тиворечий стало результатом упорядоченности 
трудовых правоотношений в сфере муниципаль-
ной службы с помощью комплекса норматив-
но-правовых актов, бланкетных и отсылочных 
норм.

По большому счёту, целесообразность функ-
ционирования органов местного самоуправления 
способна в полной мере проявиться только в 
таких ситуациях, в которых практически любой 
нравственно адекватный гражданин имеет воз-
можность положительным образом повлиять на 
таковые, либо обратиться к ним за посильной 
помощью в связи с различными трудностями сво-
его существования. Так называемая гражданская 
активность на местах, на уровне муниципалите-
тов должна быть устроена таким образом, чтобы у 
достойных этого людей (совершеннолетних, пси-
хически устойчивых, хотя бы минимально компе-
тентных и т.д.) имелся реальный шанс проявлять 
ту или иную форму участия в весьма ответствен-
ном деле управления населённым пунктом, в 
котором они проживают. Именно это условие 
является неотъемлемой компонентой в процессе 
решения самых различных бытовых и прочих 
актуальных задач, которые вполне объективно 
коррелируют с повышением уровня и качества 
жизни населения. 

Представители аппарата местного самоу-
правления должны руководствоваться критери-
ями прозрачности своей работы, контактности, 
способности по-настоящему воспринимать 
животрепещущие проблемы подведомственного 
им населения и своевременно – по мере сил и 
возможностей – реагировать на таковые. Различ-

ные перекосы управления в сторону тоталита-
ризма либо авторитаризма в России продемон-
стрировали, что только равноправное партнёр-
ство акторов гражданского общества и муници-
пальных органов публичной власти способно быть 
эффективным ресурсом для полноценного реше-
ния как хронических, так и впервые возникающих 
проблем социума. Одной из задач органов МСУ 
является разъяснение целесообразности своих 
инициатив, их полноценная работа не может бази-
роваться на слепом доверии населения по отно-
шению к тем или иным авторитетам.

Негативные тенденции оказались прояв-
лены в следующих параметрах: 

1) весьма заниженный уровень участия 
широких слоёв населения в решении затрагиваю-
щих их вопросов местного значения; 

2) сокращение объёма автономности орга-
нов МСУ в сфере коммуникаций с федеральными 
органами  государственного управления социаль-
ными процессами;

3) уменьшение выборной платформы (коли-
чества и качества кандидатов на ответственные 
посты, а также самой организационной возможно-
сти баллотироваться для занятия таковых) муни-
ципальных органов; 

4) критически заниженные доходы практиче-
ски всех без исключения местных бюджетов; 

5) уменьшение количества таких муници-
пальных образований, как городские и сельские 
поселения, муниципальные районы и параллель-
ное увеличение количества городских округов;

6) совокупность различных кадровых про-
блем;

7) чрезмерная формализация практики 
муниципального стратегического планирования, 
абсентеизм заинтересованности большинства 
представителей муниципалитетов в адекватной 
реализации федеральных и региональных про-
грамм и проектов, эскалация их иждивенческого 
отношения в процессе поиска способов пополне-
ния местных бюджетов [11]. 

В частности, последний отмеченный пункт 
проявляется в критическом несоответствии акту-
альной потребности большинства российских 
населённых пунктов в квалифицированных специ-
алистах, качества работы уже задействованных 
сотрудников и нежелания участвовать в активно-
сти органов МСУ у реальных профессионалов. О 
проблеме «одни не способны, а другие не хотят» 
достаточно подробно повествуют в своих иссле-
дованиях Н.В. Борисова, Р.И. Петрова, К.А. Сули-
мов [12].

Разумеется, необходимо рассмотреть обо-
значенные негативные тенденции более под-
робно. Что касается заниженного уровня участия 
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широких слоёв населения в решении затрагива-
ющих их вопросов местного значения, то в дан-
ном контексте следует отталкиваться от той соци-
альной закономерности, согласно которой сте-
пень эффективности органов МСУ в гораздо боль-
шей корреляции, чем результативность 
государственного аппарата управления, детерми-
нируется объёмом и качеством участия непосред-
ственных живых людей в муниципальной системе 
управления. 

Примечательно в этой связи, что на феде-
ральном уровне государственного администриро-
вания официально закреплён перечень доста-
точно многоплановых видов и форм участия рос-
сийского населения в функционировании МСУ. 
Тем не менее, словно вразрез с этим фактом, раз-
личные аналитические и статистические изыска-
ния экспертов обнажают такую проблему, суть 
которой сводится к чрезмерно заниженному 
уровню информированности жителей нашей 
страны о реально существующих и потенциаль-
ных формах их участия в работе муниципалите-
тов.

Получается, что подавляющее большинство 
представителей так называемых народных масс 
вплоть до сегодняшнего дня фигурирует в созна-
нии как законодателей, так и более непосред-
ственных участников социальных процессов в 
качестве всего лишь возможного (при преслову-
том благоприятном стечении обстоятельств) субъ-
екта МСУ. Объективная картина социальных ком-
муникаций такова, что в большинстве муници-
пальных образований наблюдается чрезмерная 
гражданская пассивность, спровоцированная 
такими факторами, как хроническое недоверие 
жителей к представителям их местного управле-
ния, весьма низкая оценка деятельности органов 
МСУ, непонимание многими гражданами важно-
сти для них системы местного самоуправления 
как такового и крайне недостаточная информиро-
ванность о её социальной сути, а также об объек-
тивных возможностях участия самих граждан в 
решении различных общих задач местного значе-
ния.

Вторая выделенная негативная тенденция – 
сокращение объёма автономности органов МСУ 
в сфере коммуникаций с федеральными орга-
нами  государственного управления социаль-
ными процессами – фактически идёт вразрез со 
статьёй 130 Конституции РФ. Согласно таковой, 
система МСУ в нашей стране призвана обеспечи-
вать самостоятельное решение населением кон-
кретных географических пунктов вопросов мест-
ного значения [13].

Несмотря на это, авторы поправок в Земель-
ном кодексе РФ на протяжении 2016-2021 гг. вно-

сили в актуальное отечественное законодатель-
ство различные трансформационные ориентиры, 
касающиеся регулирования компетенций органов 
МСУ. В частности, данный процесс изменений 
был ориентирован на возможность перераспреде-
ления официальных полномочий между органами 
государственной власти субъектов РФ и органами 
МСУ. Такой вид законодательной практики вполне 
естественным образом спровоцировал опреде-
лённую озадаченность у немалого числа добросо-
вестных экспертов, которые (в частности, М.Е. 
Майхир и М.Б. Ревнова) неоднократно отмечали в 
своих аналитических работах негативный харак-
тер таковой трансформации. С их точки зрения, 
которая представляется вполне справедливой и 
объективной, в тех регионах и субъектах нашей 
страны, в которых соответствующая схема соци-
ально-политических манипуляций уже несколько 
лет подряд воплощается в жизнь, по сути дела, 
разворачивается коварный процесс выхолащива-
ния сути МСУ как таковой, нарушается легитим-
ное право граждан на его реализацию в своих 
законных интересах [14].

Объективно неадекватная социальным реа-
лиям конфискация полномочий из принципиально 
важной для гражданского общества компетенции 
органов МСУ осуществляется явно с далеко иду-
щими намерениями представителей централь-
ного аппарата государственной власти РФ. Исходя 
из этого факта, заинтересованные референтные 
группы (в том числе и электорат в широком смысле 
слова) должны настаивать на необходимости про-
яснения целого ряда вопросов, затрагивающих те 
функциональные параметры, которые в принципе 
не могут перераспределяться без ущерба для 
демократического режима. Противодействие же 
таковым разъяснительным инициативам в оче-
редной раз способно спровоцировать целую волну 
критику в адрес коррумпированных сторонников 
несоответствия прописанных норм Конституции 
РФ реальным практикам публичной власти. На 
основании действующего законодательства, даже 
в его негативно трансформированном виде, пред-
ставители органов МСУ способны брать на себя 
моральную и юридическую ответственность для 
того, чтобы абсолютно самостоятельно решать 
различные задачи местного значения.

Параллельно со смещением центра регуля-
ции МСУ из конкретных регионов и субъектов на 
федеральный уровень разворачивается и процесс 
уменьшения выборной платформы (количества и 
качества кандидатов на ответственные посты, а 
также самой организационной возможности бал-
лотироваться для занятия таковых) муниципаль-
ных органов. Научный анализ вариаций замены 
должности главы муниципальных образований (в 
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частности, предпринятый авторами Т.С. Алябье-
вой, А.И. Девятиловой и Е.В. Кальченко) демон-
стрирует процесс негативной деформации и даже 
аннигиляции механизма выборности как такового, 
на который должно иметь непосредственное вли-
яние население, соотносящееся с конкретными 
географическими пунктами [15].

В большинстве актуализируемых ситуаций 
соответствующие задачи решаются представи-
тельными органами, что, по сути своей, дискреди-
тирует саму сущность отечественной системы 
МСУ и вступает в очевидное противоречие со 2-ой 
частью статьи 130 Конституции РФ, которая мар-
кирует неукоснительность функционирования 
именно выборных органов МСУ.

Недавние 5 лет российской истории ознаме-
новались тем фактом, согласно которому различ-
ные субъекты РФ стали формировать для своих 
муниципальных образований такой инструмент 
замены должности главы муниципального образо-
вания, как избрание представительным органом 
согласно результатам конкурса, соответствую-
щего №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». В данном 
контексте очевиден по-своему парадоксальный 
характер исполнения полномочий высшим долж-
ностным лицом. На первый взгляд, данная адми-
нистративная фигура является выборной, и 
лимиты для вхождения в данную должность опре-
делены избирательным законодательством (про-
явление этого – минимум цензов).

В данном контексте избирательное законо-
дательство не ориентировано на интеграцию 
каких-либо комплементарных профессиональных 
требований. Другая грань данной темы состоит в 
том, что, в соответствии со статьёй 36 №131-ФЗ 
законом субъекта РФ, в принципе, могут быть 
утверждены определённые требования к уровню 
профессионального образования и/или профес-
сиональным компетенциям, которые являются 
преференциальными для реализации главой 
муниципалитета конкретных государственных 
полномочий, делегированных из центра органам 
МСУ.

В современный период российской истории, 
когда в огромной степени обострены проблемы 
коррумпированности государственного аппарата 
управления и злоупотреблений служебными пол-
номочиями, проблематика развития органов мест-
ного самоуправления приобрела особенную зло-
бодневность. Те стратегические и тактические 
задачи, которые далеко не всегда или не сразу 
решаются на федеральном уровне, вполне зако-
номерным образом могут быть спроецированы на 
уровень развития муниципалитетов.

Следующая негативная тенденция – умень-
шение количества таких муниципальных образо-
ваний, как городские и сельские поселения, муни-
ципальные районы и параллельное увеличение 
количества городских округов – слегка заторма-
живалась исключительно в 2014 г., когда в состав 
Российской Федерации была интегрирована 
Республика Крым. Официальные данные Рос-
стата демонстрируют тот факт, согласно которому 
процесс уменьшения общего числа муниципаль-
ных образований детерминирован преимуще-
ственно урезанием общего объёма сельских и 
городских поселений [16].

Преференции, возникающие по отношению 
к городским округам обусловлены, в первую оче-
редь, факторами высокого уровня нужды в дота-
ционности поселений и острой необходимостью 
оптимизации в конъюнктуре урезания доходов 
бюджетов практически всех уровней, а также 
недостаточно высоким уровнем профессиональ-
ной компетентности служащих в сельских поселе-
ниях. Помимо этого, имеют вес острые ситуации, 
коррелирующие с дифференциацией компетен-
ций и видов собственности применительно к ком-
муникациям, происходящим между конкретными 
районами и поселениями. 

Несмотря на указанные тенденции, право-
мерно также акцентировать внимание на опреде-
лённой доле искусственного характера в контек-
сте генерации городских округов, неадекватность 
их сущности системы МСУ, так как соответствую-
щие ей модели в наибольшей степени коррели-
руют именно с территориальными организациями. 
Примечательно, что генерация более крупных 
муниципальных образований всё в большей мере 
дистанцирует систему МСУ от непосредственного 
населения муниципальных образований и от уни-
кальных шансов воздействия заинтересованных 
граждан на принципиально важные процессы 
муниципального менеджмента.

В качестве ещё одной из наиболее животре-
пещущих проблем функционирования системы 
МСУ в нашей стране необходимо отметить дефи-
цитный либо даже критический уровень её 
финансовой обеспечиваемости, что в немалой 
степени спровоцировано огромной дифференци-
ацией в хозяйственном развитии различных тер-
риторий. Официальные данные Минфина РФ ото-
бражают факты, согласно которым за недавние 10 
лет осуществился процесс роста обусловленно-
сти (в непосредственном количественном значе-
нии, либо в процентном, отсчитываемом от общего 
охвата конкретных местных бюджетов) так назы-
ваемыми межбюджетными трансфертами [17]. 

Вполне очевидно, что таковая закономер-
ность увеличивает степень воздействия вышесто-
ящих по политической иерархии субъектов на 
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функционирование муниципалитетов. Рост сум-
марного охвата субвенций, по сути дела, удосто-
веряет тот факт, согласно которому система орга-
нов МСУ всё в более увеличивающейся мере ори-
ентирована на осуществление делегированных 
ей полномочий общефедерального характера. 
Однако, как это ни парадоксально, на первый 
взгляд, в данном социально-политическом контек-
сте государственные инвестиции в местный аппа-
рат управления не только не возрастают, но и 
достаточно часто даже срезаются.

Помимо этого, продолжает оставаться 
остроактуальной целая совокупность различных 
кадровых проблем, связанных с деятельностью 
МСУ. Наибольшую злободневность соответствую-
щая негативная тенденция проявляет на поселен-
ческом уровне муниципальной системы власти. 
Весьма ограниченное количество различных 
муниципальных служащих и специалистов обла-
дает специализированным образованием, кото-
рое непосредственно связано с направлением 
подготовки «Государственное и муниципальное 
управление».

Примечательно, что на данный момент вре-
мени система отечественного МСУ функциони-
рует в соответствии с несколькими сотнями раз-
личных федеральных законов, а ключевой №131-
ФЗ редактировался порядка 150 раз, и данный 
факт, разумеется, детерминирует необходимость 
удовлетворения настоятельной потребности рос-
сийских органов публичной власти в задействова-
нии наиболее квалифицированных кадров муни-
ципальных служащих. Проблематичность реше-
ния соответствующих задач, помимо прочего, 
состоит в том, что уровень оплаты труды муници-
пальных служащих и специалистов существенно 
ниже зарплат в государственном и, тем более, 
коммерческом секторах менеджмента. Вполне 
очевидно, что присутствует определённая неадек-
ватность поставленных перед кадрами системы 
МСУ ответственных задач и вознаграждения их 
квалифицированного труда. В ряде случаев кар-
тина по различным субъектам нашей страны 
такова, что вакантные места после преодоления 
различных метаморфоз начинают заполняться 
такими кандидатами на должности, которые не 
вполне удовлетворяют необходимым квалифика-
ционным требованиям.

Предпринятый анализ вышеобозначенных 
негативных тенденций демонстрирует совокуп-
ность многочисленных фактов, согласно которым 
система  отечественного МСУ в современный 
период с большей или гораздо меньшей успешно-
стью, чем в предыдущие десятилетия своего раз-
вития, преодолевает различные испытания, при-
чём далеко не все из них. Наблюдается отнюдь не 
утешающая полноценное гражданское сознание 

трансформация форм и даже самой сути МСУ, его 
вырождение в нижнюю ступень функционирова-
ния федеральных органов власти. Вполне законо-
мерно в связи с этим выхолащивается прежняя 
автономность и урезаются самоуправленческие 
интенции как таковые, корреляция с развиваю-
щимся гражданским обществом приходит в ещё 
более упадническое состояние, а связанность с 
федеральным бюрократическим аппаратом ста-
новится почти катастрофической для самой сущ-
ности МСУ.

Вполне очевидный факт заключается в том, 
что система МСУ в нашей стране не смогла при-
обрести реальную и адекватную потребностям 
граждан автономию, а реализация различных 
услуг муниципального характера в огромной мере 
продолжает оставаться не вполне удовлетвори-
тельной. Задействованные социально-политиче-
ские и хозяйственные практики МСУ не привели 
его акторов к желаемым формам современной 
демократии на муниципальном уровне, что в 
немалой степени детерминировано неразвито-
стью форм участия широких масс населения в 
решении актуальных (как хронических, так и 
новых) задач местного значения, а также повы-
шенным уровнем сложности и чрезмерной бюро-
кратизацией в процессе такового решения. 

Однако, при этом необходимо с целью объ-
ективности социальной картины констатировать и 
тот факт, согласно которому преобладающая 
часть населения попросту ни морально, ни интел-
лектуально до сих пор не готова принимать полно-
ценное участие в работе МСУ. Многие граждане 
даже не осознают своих как потенциальных, так и 
реальных места и роли в функционировании дан-
ной системы управления.

Исходя из этого, можно увидеть не просто 
закономерность, но даже определённую предска-
зуемость высказываний различных бюрократов о 
том, что животрепещущие задачи местного значе-
ния якобы необходимо отчуждать в пользу пресло-
вутой единой системы публичной власти. Данные 
теоретики (преимущественно представленные в 
кадровом составе политической партии «Единая 
Россия») пытаются забыть о том, что МСУ в нашей 
стране является одной из важнейших конституци-
онных ценностей, от воплощения которых в непо-
средственную социальную реальность зависит 
будущее демократического режима в государстве 
в целом. Для того, чтобы непреходящей конститу-
ционной ценностью оставался сам человек, не 
только поддержание на плаву, но именно совер-
шенствование системы МСУ попросту жизненно 
необходимо. 

Примечательно, что в данном контексте клю-
чевым ориентиром всех без исключения уровней 
публичного менеджмента должны оставаться не 
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задачи пресловутого устойчивого развития 
(поскольку сам этот термин абсурден по опреде-
лению, и социальная реальность – это множество 
процессов перманентной динамики, причём отча-
сти непредсказуемой даже для самых лучших 
опытных и практичных стратегов), а воплощение в 
жизнь важных для населения проектов и инициа-
тив в соответствии с разумной приоритетностью. 
Сначала должны решаться наиболее крупномас-
штабные и общезначимые задачи, и только затем 
более детализированные и частные. 

Разумеется, в соответствующие коммуника-
тивные процессы необходимо активно вовлекать 
хотя бы десятую-двадцатую часть населения, а не 
ограничиваться небольшими объединениями 
энтузиастов с временными, преходящими интере-
сами гражданской активности. Акцент в данном 
контексте необходимо делать на том, что от повы-
шения уровня эффективности МСУ практически 
напрямую зависит и повышение качества жизни 
большей части населения.

Исходя из этого, количество и качество орга-
нов МСУ в современной России следует не сокра-
щать, а увеличивать, выстраивать новую, гораздо 
более эффективную систему коммуникаций 
между федеральной иерархией и системой разви-
тия муниципалитетов. Крайне важно в данном 
стратегическом контексте учитывать тот факт, 
согласно которому при всей огромной значимости 
дифференциации полномочий местной власти и 
обеспечения их достойной финансируемости при-
оритеты организационной и хозяйственной дея-
тельности должны перманентно отдаваться пол-
ноценному развитию территорий в здоровых инте-
ресах всех местных жителей. Каждый гражданин, 
в той или иной степени удалённый от федераль-
ного центра, должен непосредственно ощущать 
на себе реальный положительный эффект от под-
держки органов МСУ, какие бы жизненно важные 
темы ни вставали во главу угла. 

Принципиальным ориентиром в этой связи 
должна оставаться и совершенствоваться уста-
новка на то, что любая публичная власть, а в осо-
бенности власть муниципального характера, 
нуждается в адекватной выборности. Всё местное 
дееспособное население должно отдавать себе 
трезвый отчёт в том, что оно избирает именно тех 
конкретных людей, которые в обозримом будущем 
будут в существенной степени влиять на решение 
актуальных задач и формирование положитель-
ных перспектив развития их населённого пункта. 
От репутации и эффективности деятельности 
выборных лиц напрямую зависит и успешность 
взаимодействия с иными уровнями публичной 
власти. Разумеется, каждое выборное лицо 
должно осознавать и ощущать степень своей пра-

вовой и моральной ответственности не только и 
не столько перед представителями вышестоящих 
в социально-политической иерархии структур, но 
и, в первую очередь, перед местным населением. 
Каждый избранный специалист, знаток своего 
дела обязан осознавать тот факт, согласно кото-
рому именно удовлетворение здоровых интере-
сов местных жителей, полноценное развитие кон-
кретной подведомственной территории состав-
ляют основное содержание его профессиональ-
ной деятельности.  

Разумеется, для полноценного учитывания и 
удовлетворения здоровых интересов местных 
жителей необходимо и совершенствование меха-
низмов интеграции данных граждан в процессы 
соответствующего управления. Решение всех кор-
релирующих с этим задач наиболее целесоо-
бразно и логично оформляется именно на уровне 
МСУ, однако в обязательном порядке следует 
акцентировать внимание на последовательности 
в процессе указанной гражданской интеграции и 
посильной поддержки инициатив жителей. 

Возвращаясь к истокам рассматриваемой 
проблематики, следует вспоминать о том, что тер-
риториальное общественное самоуправление 
(ТОС) граждан изначально генерировалось с 
целью решения всех задач повседневной жизни 
местного населения тех или иных геополитиче-
ских пунктов на максимальном адекватном и сво-
евременном уровне. Для достижения данной 
весьма развёрнутой по своему функционалу цели 
были сформированы конкретные органы МСУ и, 
соответственно, уполномочены проявлять созна-
тельную волю населения, его локальных сооб-
ществ. В данной связи, такой исследователь, как 
И.В. Михеева, отмечает, что вопреки здравому 
смыслу в смысловых границах дифференциации 
полномочий между различными уровнями публич-
ной власти (как государственного характера, так и 
муниципального) далеко не перманентно акто-
рами осуществляется грамотный учёт сущности, 
происхождения таковых полномочий [18]. 

К примеру, злободневные вопросы граждан-
ской обороны, в частности, профилактик и анниги-
ляция чрезвычайных ситуаций, которые согласно 
содержанию 131-ФЗ, официально отнесены к 
задачам, решающимся на местном уровне, на 
самом деле, диктуют необходимость интеграции в 
данные процессы решений ещё и централизован-
ной системы федеральных органов публичной 
власти, у которых гораздо более масштабный и 
результативный ресурс как организационного, так 
и материально-финансового плана.

Специфическим образом функционирующая 
структура местной администрации нуждается в 
оптимизации своих уникальных полномочий, кото-
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рые должны быть более отчётливо отграничены 
от полномочий федеральных органов власти. 
Примечательно в данном контексте, что муници-
пальные образования одного типа, как правило, 
обладают достаточно широким арсеналом орга-
низационных средств для целесообразного струк-
турирования органов местной администрации. 
Достаточно перспективным направлением в дан-
ной связи может быть грамотное развитие таких 
отраслевых структурных подразделений, как 
управления, департаменты и комитеты. Вполне 
закономерно, что в различных муниципальных 
объединениях схожие или практически идентич-
ные задачи могут быть соотнесены с компетенци-
ями структурных подразделений, казалось бы, 
обособленных друг от друга видов. Помимо этого, 
реализация схожих функций и отправление соот-
ветствующих полномочий целесообразно децен-
трализовать и распределить между, как минимум, 
несколькими функциональными субструктурами 
муниципальной администрации. Данная грамот-
ная выстроенная особенность способна оптими-
зировать применение инструментария профиль-
ной деятельности каждого из активных подразде-
лений МСУ, что вполне естественным образом 
будет обеспечивать минимизацию материаль-
но-технических расходов в случаях обращений 
граждан в знакомые им органы публичной власти.

Таким образом, исходя из всего вышеизло-
женного, следует сделать вывод о том, что 
системе МСУ в нашей стране придётся преодо-
леть ещё достаточно протяжённый период эволю-
ционного развития, который будет характеризо-
ваться обретением разумного равновесия между 
автономностью, совершенствованием инфра-
структуры территорий, развитием гражданского 
общества и поддержанием системы государствен-
ного управления.
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Аннотация. В статье анализируются особенности модернизации отечественного 
нормативного правового регулирования в сфере деятельности, которую реализуют лица, 
находящиеся под иностранным влиянием, с учетом общих тенденций развития Российско-
го государства. Рассматриваются особенности законодательной регламентации право-
вого статуса иностранного агента. Выявляются несовершенства действующего законо-
дательства, в том числе с учетом сравнительной характеристики нормативно-правового 
регулирования в соответствующей области в США. Отмечается тенденция ужесточения 
мер, применяемых в отношении лиц, осуществляющих деятельность в качестве иноаген-
тов. Автором делается вывод о необходимости конкретизации отдельных положений Фе-
дерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным вли-
янием».
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Annotation. The article analyzes the features of the modernization of domestic regulatory le-
gal regulation in the field of activities carried out by persons under foreign influence, taking into ac-
count the general trends in the development of the Russian state. The features of the legislative 
regulation of the legal status of a foreign agent are considered. The imperfections of the current 
legislation are revealed, including taking into account the comparative characteristics of regulatory 
regulation in the relevant area in the United States. There is a tendency to tighten the measures 
applied to persons operating as foreign agents. The author concludes that it is necessary to specify 
certain provisions of the Federal Law “On control over the activities of persons under foreign influ-
ence”.
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В 
современном мире ежечасно и даже 
ежеминутно происходят какие-то изме-
нения, - пугающие и, одновременно, 

удивительные и завораживающие, - они привно-
сят что-то новое, порой вытесняя устоявшееся и 
привычное, подвергая масштабной корректировке 
сложившийся образ жизни социума и сформиро-
вавшийся в нем уклад.  Постоянное движение, все 
более возрастающая скорость развития стали 
неотъемлемыми характеристиками современного 
общества. Заданные высокие темпы трансформа-
ции неизбежно оказывают влияние на все сферы 

общественной жизни. И в этих динамично меняю-
щихся условиях двадцать первого столетия совер-
шенно особое значение приобретает информа-
ция, а именно процессы ее моделирования раз-
личными источниками, ее преподнесения с того 
или иного ракурса, ну и, конечно же, распростра-
няющееся информационное воздействие на граж-
дан. 

Вряд ли у кого-либо возникнут сомнения в 
том, что на сегодняшний день практически весь 
колоссальный объем информации опосредован 
всемирной паутиной. Повсеместно используются 
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различные электронные ресурсы, масштабное 
развитие получают интернет-платформы, посте-
пенно концентрирующие в себе все больше про-
фессиональной активности и обеспечивающие 
«технологизацию» миллионов процессов, кото-
рые еще совсем недавно выполнялись «вруч-
ную». Все это обуславливает то обстоятельство, 
что скорость распространения информации ста-
новится молниеносной, и, к сожалению, несмотря 
на несомненные преимущества подобных про-
грессивных достижений, зачастую это может при-
водить к возникновению неблагоприятных послед-
ствий. 

Восприятие поступающих извне сведений 
зависит от многих факторов, включая уровень 
правосознания. По вполне объяснимым причи-
нам, в том числе связанным с уникальностью 
каждой отдельно взятой личности, грамотно и 
адекватно интерпретировать ту или иную инфор-
мацию могут далеко не все. В связи с этим можно 
констатировать наличие «ахиллесовой пяты», 
некого слабого, крайне уязвимого места, целена-
правленное попадание в которое может привести 
к самым негативным последствиям на уровне 
всего государства. Иными словами, особое значе-
ние приобретает правовое обеспечение информа-
ционной безопасности общества, которая, в свою 
очередь, является одним из важнейших элемен-
тов национальной безопасности. 

Полагаем, актуальность обозначенного 
вопроса обусловлена стремительным ростом 
новых вызовов и угроз, как внутренних, так и 
внешних, в том числе связанных с возникнове-
нием крайне сложной геополитической ситуации, 
вызванной проведением специальной военной 
операции на Украине. Очевидно, что нормотвор-
чество в сфере регулирования деятельности, осу-
ществляемой иностранными агентами, является 
ответной мерой реагирования Российской Феде-
рации на сложившуюся ситуативную картину на 
общемировой арене. Так, В.В. Путин отметил, что 
единственной целью законов, касающихся ино-
странных агентов, является защита нашего госу-
дарства от вмешательства в его политическую 
жизнь извне [1]. В данном контексте видится инте-
ресным выявить особенности законодательного 
регулирования правового статуса иностранных 
агентов (иноагентов) в России и за рубежом. 

Термин «иностранный агент» был введен в 
отечественную юридическую практику более 
десяти лет назад. На тот момент времени (2012 
год) в Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях» (далее – Закон о некоммерческих 
организациях) были внесены соответствующие 
поправки. Так, российские некоммерческим орга-
низациям (НКО) присваивался статус иноагентов 
в том случае, если они получали финансирование 

в форме денежных средств и (или) имущества от 
других государств, международных и заграничных 
организаций, иностранных граждан, являясь при 
этом участниками политической деятельности на 
территории России и представляя интересы зару-
бежных стран. Работа таких НКО не запрещалась, 
они могли продолжать свою деятельность, но 
только после регистрации в специализированном 
реестре, находящимся в ведении Министерства 
Юстиции РФ. Закрепленная норма была приме-
нена в 2013 году и еще на протяжении одного года 
в специализированном реестре Министерства 
Юстиции числился единственный иноагент – 
Евразийская антимонопольная ассоциация. 

Однако за последнее десятилетие прои-
зошли колоссальные изменения, о которых мы 
упоминали ранее, что в итоге привело к активному 
развитию законодательства в сфере регулирова-
ния деятельности, реализуемой иностранными 
агентами. Результатом правотворчества в рассма-
триваемой области стал принятый в 2022 году 
Федеральный закон «О контроле за деятельно-
стью лиц, находящихся под иностранным влия-
нием» [2] (далее – Закон о контроле за деятельно-
стью иностранных агентов), который объединил в 
себе всю совокупность разрозненных прежде, 
закрепленных в различных источниках положе-
ний, касающихся иностранных агентов. Данный 
правовой акт вобрал в себя нормы, содержащи-
еся в Законе о некоммерческих организациях; в 
Федеральном законе «О мерах воздействия на 
лиц, причастных к нарушениям основополагаю-
щих прав и свобод человека, прав и свобод граж-
дан Российской Федерации»; в Законе РФ «О 
средствах массовой информации», а также в 
Федеральном законе «Об общественных объеди-
нениях». 

Вступивший в действие «единый» документ 
взамен утративших законную силу положений, 
регламентирующих деятельность иноагентов, 
установил обновленный порядок признания лиц в 
качестве иностранных агентов, закрепил пере-
чень их обязанностей и ограничений. Вызывают 
интерес формулировки, содержащиеся в ст. 1 
Закона о контроле за деятельностью иностранных 
агентов. 

Так, в ч. 2 указанной статьи устанавлива-
ется, что иноагентом может быть признано «рос-
сийское или иностранное юридическое лицо неза-
висимо от его организационно-правовой формы, 
общественное объединение, действующее без 
образования юридического лица, иное объедине-
ние лиц, иностранная структура без образования 
юридического лица, а также физическое лицо 
независимо от его гражданства или при отсут-
ствии такового». Очевидно, что данная конструк-
ция в совокупности с ч. 1 ст. 1, закрепившим при-
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знаки отнесения к иноагентам (иностранная под-
держка и (или) какие-либо иные формы иностран-
ного влияния), дает возможность чрезвычайно 
широко трактовать соответствующие положения. 
Иными словами, в качестве иностранных агентов 
на практике можно признать неопределенный круг 
лиц, как физических, так и юридических. 

Кроме этого, вопрос вызывает и субъекти-
визм другой введенной дефиниции – «иностран-
ное влияние». Во-первых, данное понятие само 
по себе видится весьма размытым. Согласно Сло-
варю русского языка С.И. Ожегова, влияние озна-
чает действие, которое оказывает кто-либо (что-
либо) на кого-либо (что-либо) [3]. Из этого следует, 
что действие одного лица, направлены на другое 
лицо с целью того, чтобы последнее действовало 
в интересах первого. 

Полагаем, что на практике весьма трудно 
оценить, достигнут ли результат оказанного влия-
ния. Иными словами, попытки воздействия могут 
быть предприняты, то есть само влияние как 
некое действие оказано, однако последствия 
могут быть кардинально разными. В одном случае 
кто-либо может попасть под такое влияние, что 
определенно повлечет за собой дальнейшую 
цепочку действий, в другом – оказанное извне 
влияние останется невоспринятым. Следова-
тельно, само по себе иностранное влияние как 
попытка воздействия еще не означает гарантиро-
ванное изменение сознания и поведения субъекта 
и не всегда влечет за собой наступление вредо-
носных последствий. Тем не менее, в соответ-
ствии с действующей нормой лицу может быть 
присвоен статус иноагента вне зависимости от 
«итога» предпринятого воздействия.   

Во-вторых, и в п. 1 ст. 2 Закона о контроле за 
деятельностью иностранных агентов, и в п. 2 ст. 2 
употребляется «универсальные» формулировки 
«иные способы» и «иные формы» в отношении 
иностранного влияния и поддержки, оказанной 
иностранным источником, соответственно. Таким 
образом, законодатель еще более расширяет и 
без того неоднозначное и объемное понятие, 
оставляя в сущности указанные словосочетания 
как основания для того, чтобы лицо могло быть 
признано иностранным агентом. Получается, что 
речь идет не только о финансировании, но также о 
научно-технической и организационно-методиче-
ской помощи. Обозначенные последние формы 
сами по себе являются многогранными и много-
компонентными, а используемые трактовки вызы-
вают еще больше неопределенностей в правопри-
менительной деятельности. 

В п. 1 ст. 3 Закона о контроле за деятельно-
стью иностранных агентов перечисляются ино-
странные источники, способные распространять 
то самое влияние. Следует отметить, что пере-

чень таких источников является закрытым и вклю-
чает в себя десять наименований. Полагаем, что 
подобное количество сложно назвать маленьким, 
учитывая, что в него входят многочисленные кате-
гории, в том числе, лица без гражданства, лица, 
действующие в качестве посредников, а также, 
что весьма интересно, - лица, уполномоченные 
частью из указанных иностранных источников. В 
сочетании с нормой, закрепившей понятие «физи-
ческое лицо, аффилированное с иностранными 
агентами» (ст. 6) образуется некая бесконечная 
цепочка из огромного количества звеньев, в кото-
рых так или иначе можно обнаружить какое-либо 
иностранное влияние ввиду многообразия его 
форм, что, в свою очередь, позволяет присвоить 
попавшему в такую «вереницу» лицу правовой 
статус иноагента. 

Кроме этого, в п. 2 ст. 3 законодателем опять 
же неоднократно используется формулировка 
«иные», а также вводится словосочетание «пря-
мой или косвенный» контроль. Не вполне ясно, 
что подразумевается под таким контролем. Подоб-
ная терминология больше характерна для корпо-
ративных правовых отношений. Получается, что 
законодатель оперирует сразу тремя дефиници-
ями: «влияние», «воздействие» и «контроль». 
Помимо уже отмеченных особенностей первых 
двух понятий, связанных с возможностью их рас-
ширительного толкования, добавляется еще и две 
разновидности контрольного аспекта, что, по 
нашему мнению, еще более усложняет и размы-
вает основания наделения лиц статусом ино-
странных агентов.

В ч. 3 ст. 8 Закона о контроле за деятельно-
стью иностранных агентов устанавливается, что 
исключение из реестра иноагента, а, значит, соот-
ветственно, утрата им данного статуса может про-
изойти в том случае, если лицо прекратит дея-
тельность, «послужившей основанием для его 
включения в реестр, и (или) прекращения получе-
ния от иностранных источников денежных средств 
и (или) иного имущества, организационно-методи-
ческой, научно-технической помощи, помощи в 
иных формах». Таким образом, одним из ключе-
вых аспектов, позволяющих присвоить лицу пра-
вовой статус иноагента является реализуемая им 
деятельность. В ст. 8 устанавливается, осущест-
вление каких видов деятельности позволяет отне-
сти лицо к категории иностранных агентов. И 
здесь, по нашему мнению, вновь используются 
весьма обтекаемые неоднозначные формули-
ровки. 

Так, в ч. 4 данной статьи указывается, какая 
деятельность не относится к политической, но при 
этом добавляется условие – отсутствие противо-
речий национальным интересам, основам публич-
ного правового порядка, а также иным конституци-
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онным ценностям. Учитывая тот факт, что все из 
перечисленного в условии представляет из себя 
крайне объемные категории, в сущности любой 
вид деятельности по усмотрению правопримени-
теля может подпадать под заданную формули-
ровку. Хотя, конечно же, следует признать, что 
сформулировать емкое понятие «политической 
деятельность» является весьма непростой зада-
чей. 

Интересно, что в ст. 7 Закона о контроле за 
деятельностью иностранных агентов, закрепляю-
щей порядок включения в реестр, не указываются 
основания, возникновение которых ведет к при-
своению лицу статуса иностранного агента. Оче-
видно, данное обстоятельство в совокупности с 
другими изложенными ранее несовершенствами 
обновленного консолидированного законодатель-
ного акта, регулирующего деятельность иностран-
ных агентов, объясняет наличие неоднозначного 
вопроса, связанного с отсутствием полного пони-
мания, по какому принципу в России происходит 
включение лица в специализированный реестр. 

Видится весьма интересной содержащаяся 
на официальном сайте Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике 
Хакасия формулировка, согласно которой «осно-
ванием для включения в Реестр является реше-
ние (распоряжение) Минюста России, издаваемое 
на основании…». И далее перечисляются пять 
таких оснований, как например, результаты прове-
дения внеплановой проверки лица, которое дей-
ствует в качестве иноагента и не подает при этом 
соответствующее заявление [4]. Получается свое-
образная «матрешка» основание в основании, 
которые разрознено содержатся в статьях Закона 
о контроле за деятельностью иностранных аген-
тов. Так, приведенное в пример основание по вне-
плановой проверке закрепляется в ч. 4 ст. 10, хотя 
указанная норма посвящена особенностям госу-
дарственного контроля за иноагентской деятель-
ность. 

Следует отметить, что на текущий момент 
времени (июнь 2023 года) объединенный реестр 
Минюста РФ включает в себя 630 позиций. И, как 
видится, данный список, вероятнее всего, будет 
дополняться в свете последних событий, приво-
дящих к постоянному росту социального напряже-
ния и неизменного нахождения в состоянии затяж-
ного конфликта. 

В данном контексте хотелось бы также обра-
титься к зарубежному законодательству, регули-
рующему деятельность иностранных агентов. 
Наиболее известным является «Закон о регистра-
ции иностранных агентов» (Foreign Agents 
Registration Act в ред. 1995 г., далее - FARA), дей-
ствующий в США и являющийся в сущности 
«родоначальником» (был принят в 1938 году) в 

рассматриваемой сфере регулирования [5]. Доку-
мент так же, как и Закон о контроле за деятельно-
стью иностранных агентов не дает четкого пони-
мания относительно политической деятельности 
(п. «о» § 611). Однако, при этом, в FARA конкрети-
зируются случаи, когда лицо может быть признано 
иностранным агентом, а именно, если оно осу-
ществляет свои действия по приказу, просьбе ино-
странного принципала, под его контролем или 
руководством или же под аналогичным воздей-
ствием лица, деятельность которого находится 
под прямым или косвенным контролем, направля-
ется, обеспечивается финансированием или суб-
сидированием в полном объеме или в большей 
части иностранным принципалом через любое 
другое лицо, кроме прямо предусмотренных зако-
нодательством случаев  (п. «с» § 611).

Таким образом, в FARA закреплен критерий, 
касающийся размера финансирования. Несмотря 
на то, что американское законодательство не рас-
крывает саму формулировку «в большей части», 
на практике по данным правительственного сайта 
для лоббистов она означает 20 % или более. 
Важно, что сумма финансирования иностранных 
агентов в США составляет не менее 10 тысяч дол-
ларов [6]. При этом в России ввиду того, что в 
законодательстве отсутствует такая уточняющая 
деталь, как размер полученных от иностранного 
источника денежных средств, правовой статус 
иноагента лицу могут присвоить даже, если оно 
получило ничтожно маленькую сумму. 

Полагаем, что такой критерий, как сумма 
финансирования, мог бы помочь внести ясность в 
разграничение иностранных агентов и иных лиц, 
не являющихся носителем этого правового ста-
туса. В законодательстве других стран также 
предусмотрен конкретный размер материальной 
помощи, полученной из-за рубежа, превышение 
которого расценивается в качестве иноагенсткой 
деятельности. Так, например, в Венгрии сумма 
иностранного финансирования должна превы-
шать 24 тысячи евро, а в Израиле статус ино-
странного агента присваивается в том случае, 
если более половины от всего объема финанси-
рования организация получает от иностранных 
источников [7]. 

Еще одним юридическим признаком, на 
основании которого лицо может быть признано 
иноагентом в США является реализуемая им дея-
тельность для целей или в интересах иностран-
ного источника (§ 611 FARA). В американском 
законодательстве делается соответствующий 
акцент на иностранных источниках, или по-дру-
гому, - иностранных принципалах (foreign principal). 
То есть принципиальным условием является дей-
ствие агента в интересах иностранного принци-
пала. Полагаем, здесь можно вернуться к обозна-
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ченному нами ранее в аспекте несовершенств 
отечественного законодательства вопросу о 
результативности оказанного иностранного влия-
ния. Получается, что в США берется во внимание 
именно фактически оказанный иностранным 
принципалом итоговый эффект, под которым мы 
подразумеваем осуществление агентом деятель-
ности для достижения каких-либо целей этого 
иностранного источника. Получается, что это не 
просто некое абстрактное влияние, которое не 
всегда может привести к управлению поведением 
субъекта, попавшего под него, но обязательная 
констатация результата подобного воздействия. 

Отмечается, что законодательство США, 
регулирующее деятельность иностранных аген-
тов содержит больше ограничений в сравнении с 
отечественной регламентацией в указанной 
сфере общественных отношений.  Это объясня-
ется в том числе тем, что для установления круга 
иностранных агентов, американский законодатель 
руководствуется принципом «эстоппеля». В соот-
ветствии с ним лицу может быть присвоен статус 
иноагента даже в том случае, если отсутствуют 
установленные формально-юридические при-
знаки, позволяющие отнести его к категории ино-
странных агентов, но которое действует так, как 
будто оно им является [8, с. 13-14]. 

Президентом России В.В. Путиным в ответ 
на критику Закона о контроле за деятельностью 
иностранных агентов также неоднократно подчер-
кивалось, что действующий в США закон является 
более строгим, поскольку помимо прочего предус-
матривает уголовное преследование и такую меру 
наказания, как лишение свободы. Глава государ-
ства пригрозил дальнейшим ужесточением рос-
сийского законодательства и приведение его в 
полное соответствие американскому «образцу» 
[9]. 

На наш взгляд, затронутые в рамках данной 
статьи проблематичные аспекты, связанные с 
«размытостью» используемых в Законе о кон-
троле за деятельностью иностранных агентов 
формулировок, расплывчатого содержания таких 
понятий, как «иностранное влияние», «политиче-
ская деятельность» и вытекающие из этого 
последствия в виде возможности произвольной 
трактовки соответствующих норм правопримени-
теля и отсутствия способов справедливого оппо-
нирования на сегодняшний день фактически уже 
привело к тому, что отечественное законодатель-
ство по аналогии с американским стало не менее 
жестоким. 

Фактически, нормы, содержащиеся в отече-
ственном законодательстве, регламентирующем 
рассматриваемую сферу, позволяют наделить 
статусом иноагента любое лицо, которое занима-
ется деятельностью, связанную с отстаиванием 

как чужих, так и собственных интересов исключи-
тельно потому, что оно получает какую-либо под-
держку от иностранного источника. По мнению 
адвоката Александра Передрука размытые фор-
мулировки, касающиеся доходов от иностранных 
источников, дают возможность даже зарплату 
расценивать в качестве иностранного финансиро-
вания в том случае, если работодатель имеет ино-
странного контрагента (например, занимается 
продажей мебели за границу). Аналогичная неод-
нозначная ситуация может возникнуть и со СМИ 
[10]. Критику также вызывает несоответствие дей-
ствующих нормативных положений Европейской 
конвенции по правам человека (ЕКПЧ) [11]. 

Немаловажен и тот факт, что продолжают 
вносится поправки, предполагающие ужесточе-
ние мер в отношении иноагентов. Речь идет о 
вступивших в декабре прошлого года изменениях 
в административном [12] и уголовном законода-
тельстве [13]. Весной 2023 года депутатами 
Госдумы были разработаны новые усиленные 
меры, смысл которых заключается в запрете, 
накладываемом на иноагентов на получение ими 
не только финансовой, но также имущественной 
поддержки от государства. Было также предло-
жено наделить Министерство юстиции правом 
следить за соблюдением действующего законода-
тельства и установить новые штрафные санкции 
за неисполнение исходящих от ведомства предпи-
саний [14]. 

Конечно же, данная ситуация обусловлена 
текущей обстановкой в России и во всем мире, о 
чем мы говорили в начале. Тем не менее, следует 
согласиться с тем, что данное обстоятельство 
должно только усиливать безукоризненную точ-
ность, профессионализм и внимательность при 
реализации правотворческой деятельности [15]. 
Важно отметить, что согласно позиции Конститу-
ционного Суда РФ, сам факт признания лица ино-
агентом не означает непосредственного указания 
на исходящую от них угрозу [16]. Иными словами, 
присвоение статуса иностранного агента не 
должно накладывать негативный отпечаток и 
вызывать общественное порицание. Вместе с 
тем, учитывая происходящее, а также установлен-
ные обязательства и ограничения, возникающие 
при приобретении статуса иноагента, внесение 
данных в «черный список» не может не вызывать 
вполне оправданных опасений социума, которому 
непонятен мотив и основания присвоения такого 
особенного «титула». 

Подводя итог, считаем необходимым произ-
вести конкретизацию отдельных положений 
Закона о контроле за деятельностью иностранных 
агентов. Следует дать более однозначное опреде-
ление понятию «иностранный агент», для чего 
считаем возможным установить такой критерий, 
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как размер финансирования, исходящего от ино-
странного источника. Также требуется уточнить 
дефиницию «иностранное влияние», сместив 
акцент на достигнутый таким влиянием результат 
в форме действия в интересах иностранного 
источника, целью которого является совершение 
попыток нарушить целостность российской госу-
дарственной системе, подорвать доверие граж-
дан. От четкого понимания сущности содержа-
щихся в нормативных правовых актах терминов и 
целей, ради которых они созданы во многом зави-
сит дальнейшее развитие российского законода-
тельства и того влияния, которое оно способно 
оказать на всех участников отношений, возникаю-
щих в различных сферах общественной жизни. 
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is impossible without the interaction of different states. The international climate agenda is becoming 
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С
оздание правовой базы, гарантирую-
щей экологическое благополучие, 
актуализирует важность формулиро-

вания положений, определяющих новые подходы, 
позволяющие влиять на «…экологические про-
блемы безопасности, возникшие в ХХ в.». Клима-
тическая повестка, как часть системы обеспече-
ния экологической безопасности, имеет тенден-
цию международно-правового регулирования.  По 
мнению ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, В.А. 
Садовничего в начале третьего тысячелетия оче-
видна необходимость решения «…глобальных 
проблем, многие из которых не просто бросают 
вызов, но и прямо угрожают гибелью человече-
ству и разрушением биосферы» [6].  Исследова-
тели отмечают, что «…проблематика экологиче-
ской безопасности формирует аксиому своей без-
условной важности весьма неспешно. Если 
учесть, что один из первых международных доку-
ментов, признавших право человека на благопри-
ятную природную среду – Стокгольмская Декла-

рация, был принят 16 июня 1972 г., то есть 50 лет 
назад, это «отставание в приоритетности», выгля-
дит весьма странным» [4].

Международное сотрудничество России в 
области экологии и устойчивого развития имеет 
большие перспективы. Россия является одним из 
крупнейших производителей энергии в мире, а 
также обладает значительными запасами природ-
ных ресурсов. Это делает ее привлекательным пар-
тнером для многих стран в вопросах зеленой 
повестки. В рамках международного сотрудниче-
ства Россия активно работает над созданием меж-
дународных экологических организаций и про-
грамм, таких как Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) и Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП). Также Россия активно сотрудничает со 
многими странами по вопросам энергоэффективно-
сти, возобновляемых источников энергии и охраны 
природы.

Кроме того, «Россия выступает за создание 
единого мирового пространства для защиты окру-
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жающей среды и обеспечения устойчивого разви-
тия всех стран мира» [8]. В этой связи она предла-
гает различные инициативы, такие как Генеральное 
соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), которое 
должно объединить страны в борьбе за снижение 
выбросов парниковых газов и защиту окружающей 
среды. Таким образом, международное сотрудниче-
ство России в области экологии и устойчивого раз-
вития имеет широкие перспективы и может прине-
сти значительные результаты для всего мира. Сле-
дует отметить, что определенные шаги в сфере 
нормативного регулирования экологических про-
блем в последние годы весьма очевидны. В 
Послании Федеральному собранию 2023 г. было 
обращено внимание на то, что и перед органами 
публичной власти и перед бизнесом по прежнему 
актуальным видится решение задач по суще-
ственному снижению вредных выбросов и пере-
ходу к экономике замкнутого цикла [7]. «Зеленая 
повестка» стала актуальной в исследованиях не 
только экологов, но и юристов [5]. На это направ-
лена работа по закреплению на конституционном 
уровне гарантий обеспечения прав и свобод в эко-
логической сфере. При этом, должно обеспечи-
ваться единство и системность государственной 
политики, включающей «…охрану окружающей 
среды, организацию рационального природополь-
зования и обеспечение экологической безопасно-
сти» [1].

Актуальной и важной темой для обсуждения в 
этой сфере является климатическая повестка. Мно-
гие страны и организации работают над тем, чтобы 
снизить выбросы парниковых газов и бороться с 
изменением климата. Это имеет серьезные послед-
ствия для нашей планеты, включая угрозу для био-
разнообразия, изменение погодных условий и ухуд-
шение качества жизни людей. Поэтому важно про-
должать работу в этом направлении и принимать 
меры по сокращению выбросов углерода и других 
вредных веществ. Для сотрудничества в области 
изменения климата существует несколько право-
вых основ, включая международные договоры, 
такие как Парижское соглашение, которое было 
подписано в 2015 году и устанавливает цели и меры 
по снижению выбросов парниковых газов. Также 
существуют национальные законы и политики, кото-
рые регулируют деятельность компаний и организа-
ций в области климата и требуют от них соблюдать 
определенные стандарты и правила. Кроме того, 
многие компании и организации уже начали вне-
дрять инновационные технологии и методы, кото-
рые могут помочь снизить выбросы углерода, 
например, использование возобновляемых источ-
ников энергии или повышение энергоэффективно-
сти.

Важно отметить актуальность формирова-
ния новых подходов к проблемам климата. Про-

граммы климатических направлений политики 
большого количества стран на сегодняшний день 
выступают одними из ключевых составляющих 
поддержания и развития международных отноше-
ний в целом и национальных направлений клима-
тического развития каждой страны. Основа фор-
мирования международной климатической 
повестки была заложена еще в 1992 году созда-
нием Рамочной конвенции Организации Объеди-
нённых Наций об изменении климата (далее – 
РКИК), которая предполагала формирование 
международных институтов и разработку между-
народно-правовых документов по борьбе с изме-
нением климата. РКИК – это соглашение, подпи-
санное более чем 180 странами мира, включая 
все страны бывшего СССР и все промышленно 
развитые страны, об общих принципах действия 
стран по проблеме изменения климата. РКИК 
вступила в силу 21 марта 1994 года, Россия также 
ратифицировала РКИК в 1994 году. Создание 
РКИК дало новый виток развитию государствен-
ной политики стран в сфере противодействия кли-
матическим изменениям.

На протяжении почти 30-ти лет международ-
ное климатическое сотрудничество осуществля-
лось Россией со многими иностранными партне-
рами. Особенно высокий уровень сотрудниче-
ства можно отметить с Европейским союзом 
(далее – ЕС). В рамках двустороннего диалога 10 
мая 2005 года на cаммите Россия – ЕС, проходив-
шем в г. Москве, между Министерством природ-
ных ресурсов Российской Федерации и Генераль-
ным директоратом по окружающей среде Евро-
пейских сообществ было принято Положение о 
формировании Диалога по окружающей среде 
(далее – Положение). Положение было принято в 
рамках разработки и реализации Дорожной карты 
по Общему экономическому пространству Рос-
сия–ЕС. Были сделаны выводы о необходимости 
более тесного сотрудничества между Россией и 
ЕС в области охраны окружающей среды, что 
предполагало бережное отношение к окружаю-
щей среде, выполнение международных обяза-
тельств в области охраны окружающей среды, 
содействие устойчивому развитию и включению 
вопросов охраны окружающей среды в программы 
развития всех отраслей производства. В особой 
степени внимание здесь необходимо уделить 
финансированию экологических проектов в рам-
ках Европейского инструмента соседства и пар-
тнерства (ENPI).

Сотрудничество между странами в рамках 
принятого Положения оставалось нетронутым до 
момента охлаждения отношений в 2014 году. 
Более того, после 24 февраля 2022 года ситуация 
в корне изменилась. Объем выдвинутых санкций 
западных стран в отношении России сделал прак-
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тически невозможным реализацию многих 
совместных климатических проектов. Санкции 
повлияли на возможность многих российских ком-
паний импортировать технологии для «зеленого» 
перехода. Часть оборудования оказалась недо-
ступна из-за логистических сложностей, а главное 
– в связи с решениями отдельных зарубежных 
компаний прекратить сотрудничество с Россией 
многое оборудование стало недоступно к приоб-
ретению и использованию. Сложившаяся ситуа-
ция, в свою очередь, продемонстрировала высо-
кую необходимость для России пересмотреть 
свою климатическую политику и скорректировать 
ее нормативно-правовую основу, а также появи-
лась возможность для развития отечественных 
«зеленых» технологий. Советник Президента, 
специальный представитель главы Российской 
Федерации по вопросам изменения климата Рус-
лан Эдельгериев отметил, что «государству также 
необходимо адаптироваться к изменившейся 
среде», а руководитель департамента мировой 
экономики, заведующий Лабораторией экономики 
изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров зая-
вил, что «зеленый» переход произойдет в любом 
случае, вопрос в том – как».

На сегодняшний день нормативно-правовая 
база климатической политики России продолжает 
свое стремительное формирование. После рати-
фикации Россией РКИК российское законодатель-
ство пополнилось двумя новыми федеральными 
законами: Федеральным законом от 04.05.1999 № 
96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». В 2004 году Россия 
также ратифицировала Киотский протокол (далее 
– КП), который является дополнительным доку-
ментов к РКИК и представляет собой междуна-
родное соглашение, заключенное с целью сокра-
щения выбросов парниковых газов в атмосферу 
Земли для противодействия глобальному поте-
плению. КП был принят в Японии в г. Киото 11 
декабря 1997 года и вступил в силу 16 февраля 
2005 года. Главная цель КП – стабилизировать 
уровень концентрации парниковых газов в атмос-
фере на таком уровне, который не допускал бы 
опасного антропогенного воздействия на климати-
ческую системы планеты. В процессе реализации 
КП распоряжением Президента Российской Феде-
рации от 17.12.2009 № 851-рп была утверждена 
Климатическая Доктрина Российской Федерации 
(далее – КД) и план по ее осуществлению. КД – 
это система взглядов на цель, принципы, содер-
жание и пути реализации единой государственной 
политики Российской Федерации внутри страны и 
на международной арене по вопросам, связанным 
с изменением климата и его последствиями. Учи-

тывая стратегические ориентиры России, КД явля-
ется основой формирования и реализации поли-
тики в области климата. 

План реализации КД предполагал необходи-
мость разработки ряда актов, направленных на 
мониторинг и оценку ситуации с объёмом выбро-
сов парниковых газов. Например, межотраслевых 
стратегий ограничения выбросов парниковых 
газов, а также технического регламента, устанав-
ливающего требования к безопасности автомо-
бильных дорог при проектировании, строитель-
стве, реконструкции и капитальном ремонте с уче-
том требований к сокращению выбросов парнико-
вых газов. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.04.2015 г. № 716-р 
была принята Концепция формирования системы 
мониторинга, отчетности и проверки объема 
выбросов парниковых газов в Российской Федера-
ции, а Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03.11.2016 г. № 2344-р был утвер-
жден План реализации комплекса мер по совер-
шенствованию государственного регулирования 
выбросов парниковых газов (вместе с «Планом 
реализации комплекса мер по совершенствова-
нию государственного регулирования выбросов 
парниковых газов и подготовки к ратификации 
Парижского соглашения, принятого 12 декабря 
2015 года 21-й сессией Конференции Сторон 
РКИК»). 

После замены в 2015 году КП Парижским 
соглашением Россия присоединилась к новому 
климатическому соглашению. Парижское согла-
шение – это соглашение в рамках РКИК, регулиру-
ющее меры по снижению содержания углекислого 
газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было 
подготовлено взамен КП в ходе Конференции по 
климату в г. Париже и принято консенсусом 12 
декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 
года. Целью подписания соглашения является 
существенное сокращение глобальных выбросов 
парниковых газов и ограничение повышения гло-
бальной температуры в этом столетии до 2 граду-
сов Цельсия при одновременном поиске средств 
для еще большего ограничения этого повышения 
до 1,5 градуса. Как отметил на тот момент министр 
иностранных дел Франции Лоран Фабиус, Париж-
ское соглашение – это «амбициозный и сбаланси-
рованный план», который стал «историческим 
поворотным пунктом» на пути снижения темпов 
глобального потепления.

К аргументам в пользу способности России 
эффективно реализовывать климатическую 
повестку необходимо отнести отказ России от 
выхода из Парижского соглашения и заинтересо-
ванность в дальнейшем выполнении принятых на 
себя обязательств по сокращению выбросов пар-
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никовых газов. Важность и необходимость сохра-
нения приверженности международным экологи-
ческим стандартам были обозначены руководите-
лем Центра ответственного природопользования 
Института географии Российской академии наук 
Евгением Шварцем.

Позиции необходимости объединения уси-
лий созвучны с пониманием ведущих российских 
ученых. Современная эпоха, по мнению Н.С. Бон-
даря, формирует принципиально новые подходы к 
пониманию и обоснованию философско-мировоз-
зренческих основ и ценностей в условиях глоба-
листского мира [2]. Таким образом, несмотря на 
сложности в международных отношениях, Россия 
была и остается стратегическим партнером в 
вопросах поддержки и развития климатической 
политики. Россия не просто следует общемировой 
тенденции по декарбонизации, но и задает более 
высокие стандарты климатической повестки. 
Осознание общности климатических проблем 
международное сообщество создает систему 
наблюдения за климатом, которую невозможно 
реализовать в рамках отдельных государств. 
Необходима совместная работа по созданию нор-
мативно-правового регулирования, предусматри-
вающая безусловность соблюдения норм для 
всех государств.

Список литературы:

[1] Боголюбов С .А. Реализация экологиче-
ской политики посредством права: монография. - 
М.: 2015.С.187.

[2] Бондарь Н.С. Философия российского 
конституционализма: в контексте теории и прак-
тики конституционного правосудия. - В кн.: Фило-
софия права в начале ХХI столетия через призму 
конституционализма и конституционной эконо-
мики. - М.: Летний сад, 2010, с. 46.

[3] Виноградова Е.В. Элементы системы. 
российской конституционно-правовой реальности 
М.:  Издательство: Институт государство и право 
РАН, 2022. - 290 с.

[4] Виноградова Е.В. Конституционные прио-
ритеты экологического образования и воспитания 
экологической культуры – инвестиция в будущее // 
Правовая политика и правовая жизнь. 2022. №3. 
С.203.

[5] Виноградова Е.В. Конституционно-право-
вые аспекты обеспечения экологической безопас-

ности. // Юридическая наука: история и современ-
ность 2023, №2. С.52-55.

[6] Ильин И.В., Урсул А.Д. Образование, 
общество, природа: Эволюционный подход и гло-
бальные перспективы. М.: Издательство Москов-
ского университета, 2016. С.7-9.

[7] Обращение Президента России В.В. 
Путина с посланием к Федеральному Собранию 
Российской Федерации 21 февраля 2023 г.

[8] Vinogradova E.V., Mukhlynina M.M., 
Mukhlynin D.N., Solovyeva N.V., Lebedeva O.E.    
ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF 
ENVIRONMENTAL SAFETY. Journal of 
Environmental Management and Tourism. 2018. Т. 9. 
№ 1 (25). С. 144-150.

Spisok literatury:

[1] Bogolyubov S.A. Realizaciya ekologicheskoj 
politiki posredstvom prava: monografiya. - M.: 
2015.S.187.

[2] Bondar’ N.S. Filosofiya rossijskogo kon-
stitucionalizma: v kontekste teorii i praktiki kon-
stitucionnogo pravosudiya. - V kn.: Filosofiya prava v 
nachale HKHI stoletiya cherez prizmu konstitucional-
izma i konstitucionnoj ekonomiki. - M.: Letnij sad, 
2010, s. 46.

[3] Vinogradova E.V. Elementy sistemy. rossi-
jskoj konstitucionno-pravovoj real’nosti M.:  
Izdatel’stvo: Institut gosudarstvo i pravo RAN, 2022. 
- 290 s.

[4] Vinogradova E.V. Konstitucionnye prioritety 
ekologicheskogo obrazovaniya i vospitaniya ekolog-
icheskoj kul’tury – investiciya v budushchee // Pravo-
vaya politika i pravovaya zhizn’. 2022. №3. S.203.

[5] Vinogradova E.V. Konstitucionno-pravovye 
aspekty obespecheniya ekologicheskoj bezopas-
nosti. // Yuridicheskaya nauka: istoriya i sovremen-
nost’ 2023, №2. S.52-55.

[6] Il’in I.V., Ursul A.D. Obrazovanie, obsh-
chestvo, priroda: Evolyucionnyj podhod i global’nye 
perspektivy. M.: Izdatel’stvo Moskovskogo universi-
teta, 2016. S.7-9.

[7] Obrashchenie Prezidenta Rossii V.V. Putina 
s poslaniem k Federal’nomu Sobraniyu Rossijskoj 
Federacii 21 fevralya 2023 g.

[8] Vinogradova E.V., Mukhlynina M.M., Mukh-
lynin D.N., Solovyeva N.V., Lebedeva O.E.    Eco-
nomic and legal aspects of environmental safety. 
Journal of Environmental Management and Tourism. 
2018. T. 9. № 1 (25). S. 144-150.



49

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

 ÒÅÎÐÈß  ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

АЛБОРОВА Марианна Борисовна,
ведущий эксперт Центра

 международной информационной безопасности и 
научно-технологической политики 

Института международных исследований
МГИМО(у) МИД России, к.ист.н.,

e-mail: alborova2205@mail.ru

ПОДЪЯКОНОВ Владимир Михайлович,
научный сотрудник Научно-исследовательского

отдела (военно-гуманитарных исследований)
Военного университета Министерства обороны

России член комиссии РАН по техногенной
безопасности, к.ист.н.,

e-mail: kon127@bk.ru

 ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОБЩЕСТВО XXI ВЕКА: 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И УГРОЗЫ

Аннотация. В статье рассматривается основные направления современных иннова-
ций в сфере информационно-коммуникационных технологий и их влияние на развитие об-
щества в цифровую эпоху. Передовые разработки с одной стороны создали широкие воз-
можности для эволюции общества, с другой стороны сформировали многомерные и разно-
направленные риски и угрозы, проявляющиеся как на уровне государства, так и на уровне 
компаний, корпораций и частных лиц.   Проблема угроз нового технологического мира ре-
шается как на международном уровне, так и на региональном, и на национальном. Анализ и 
понимание рисков новой цифровой эпохи, позволяет привлечь внимание к проблеме.

Ключевые слова: цифровая эпоха, информационное общество, постиндустриальный 
технологический уклад, искусственный интеллект, цифровизация

ALBOROVA Marianna Borisovna,
Leading Expert of the Centre for

International Information Security, Science
and Technology Policy of Institute for International

Studies MGIMO University, Ph.D. in Historical Science

PODYAKONOV Vladimir Mikhailovich,
Research Fellow of the Research Department

(Military and Humanitarian Studies) of the Military
University of the Russian Ministry of Defense, Member

of the RAS Commission on Technogenic security,
Ph.D. in Historical Science.

THE IMPACT OF CUTTING-EDGE TECHNOLOGIES ON THE SOCIETY 
OF THE XXI CENTURY: KEY TRENDS AND THREATS

Annotation. The article considers the major dimensions of contemporary innovations in the 
field of information and communication technologies and their impact on the society development in 
the Digital Age. On the one hand, cutting-edge developments have created broad opportunities for 
the society evolution, on the other hand, have shaped multidimensional and multidirectional risks and 
threats, manifested both at the level of the state and at the level of businesses, corporations and in-
dividuals. The issue of threats of the New Technological World is being addressed at the internation-
al level, as well as at the regional and national levels. Analysis and understanding of the risks of the 

ÒÅÎÐÈß  ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-8-49-55
NIION: 2018-0076-8/23-582
MOSURED: 77/27-023-2023-8-582



50

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

new digital era, allows you to draw attention to the problem. Analysis and understanding of the risks 
of the New Digital Era, allows us to draw attention to the problem.

Key words: digital age, information society, post-industrial technological mode, artificial intelli-
gence, digitalization

Т
ехнологический рывок, осуществлен-
ный человечеством, привел к глобаль-
ной трансформации сегодняшних реа-

лий. Многофункциональная и развивающая сеть 
Интернет стала основной инфраструктурной 
системой современного мира, способствуя разви-
тию высоких технологий и формируя условия для 
создания и производства продуктов и услуг нового 
качества. Количество Интернет-пользователей 
растет ежегодно, в 2008 году насчитывалось 1,4 
млрд. человек, а к 2023 году число пользователей 
составило около 5 млрд. Столь широкая вовле-
ченность населения и формирование глобального 
информационного общества потребовало высо-
кого уровня ответственности.

В этой связи вопрос обеспечения безопасно-
сти в информационном-кибернетическом про-
странстве становится краеугольном для устойчи-
вого развития человечества. Ускоренная разра-
ботка и внедрение цифровых технологий в оче-
редной раз подтвердили тезис о том, что 
большинство технических инноваций имеет трой-
ное применение: гражданское, военное и противо-
правное. Гарантировать стабильную эволюцию 
общества без внимания к этим вопросам невоз-
можно. 

В данной статье будут рассмотрены основ-
ные направления угроз, сформировавшихся в 
процессе развития цифровизации. Важно отме-
тить, что поскольку цифровые технологии повли-
яли на все стороны жизни человека, то и понима-
ние вызовов и угроз новой технологической циви-
лизации требует от каждого как минимум цифро-
вой грамотности и как максимум комплексного 
понимания рисков информационной цивилиза-
ции. 

В XXI веке практически повсеместно, без 
должного международно-правового обеспечения, 
реализуется внедрение информационно-комму-
никативных технологий во все виды повседневной 
деятельности человека, осознание не только воз-
можностей, но и рисков этих процессов актуали-
зировало проблему международной информаци-
онной безопасности в современном мире. В циф-
ровую эпоху быстро разворачивается глобальная 
информационная революция, которая обеспечила 
эпохальный прорыв, как в свое время индустри-
альная революция. При этом на порядок возросли 
темпы развития, повсеместно происходят пере-
мены, затрагивающие материальные и духовные 
основы информационного общества. 

Формирование постиндустриального техно-
логического уклада является контекстом сложной 
системы глобального информационного обще-
ства, 
[1, с. 180] которое в свою очередь потребовало 
трансформации всех производственных систем 
человеческой цивилизации. Столь масштабное и 
многоуровневое изменение привело к новым 
вызовам и угрозам: технологического информаци-
онно-кибернетического и информационно-когни-
тивного характера. 

В нашей стране и в мире в целом понимают 
огромный потенциал новых технологий и их опас-
ность. Данный вопрос анализируется в рамках 
научного и экспертного дискурса. По мере возрас-
тания количества и приоритетности угроз прихо-
дит осознание того, что страны современного 
мира будут жить в условиях ускоренного распро-
странения цифровых технологий, что, в свою оче-
редь, увеличит численность кибератак и изменит 
их качество в повседневной жизни человечества, 
появятся новые виды рисков в информационной 
сфере, которые будут постоянно эволюциониро-
вать и преобразовываться.  Именно поэтому мно-
гие исследователи отмечают важность широкого 
подхода к исследованию вызовов технологиче-
ской цивилизации, рассматривая не только угрозы 
мира технологий, проявляющиеся через кибера-
таки и иные киберпреступления, но и привлекая 
внимание к политико-идеологической составляю-
щей проблем безопасности нового цифрового 
мира. 

Сегодня в условиях многоуровневой инфор-
матизации все больше проявляется уязвимость 
цифровой сферы, которая, обладая широкими 
возможностями передовых технологий, феноме-
нальной скоростью и другими технологическими 
особенностями, способствовала появлению на 
международной арене нового уровня информаци-
онного противостояния. 

Ведущие страны мира активно участвуют в 
обсуждении вопросов обеспечения международ-
ной безопасности в условиях современных вызо-
вов и угроз. В этой ситуации Российская Федера-
ция предпринимает шаги по обеспечению всего 
спектра национальной безопасности, а вопросы 
информационной безопасности в цифровую эпоху 
выдвигаются на одно из первых мест. Не случайно 
в Концепции внешней политики России подчерки-
вается, что «Россия принимает необходимые 
меры для обеспечения национальной и междуна-
родной информационной безопасности, противо-



51

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

 ÒÅÎÐÈß  ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

действуя угрозам государственной, экономиче-
ской и общественной безопасности» [2].

Информатизация и цифровизация являются 
ключевой характеристикой современности, 
отсюда и стремление государств проанализиро-
вать эффекты информационного общества, повы-
сить уровень конкурентоспособности, сформиро-
вать условия для стратегической устойчивости. 
Осознание ключевых проблем и рисков, возника-
ющих в процессе становления информационного 
общества, позволит минимизировать угрозы.  

Россия последовательно отстаивает пози-
ции справедливого и равноправного сотрудниче-
ства в области МИБ при учете интересов всех 
государств международного сообщества. Еже-
годно вносимая нашей страной резолюция ГА 
ООН «Достижения в сфере информатизации и 
телекоммуникаций в контексте международной 
безопасности» получает позитивный отклик в 
дипломатических, политических и академических 
круга, а инициативы по укреплению международ-
но-правовой базы на информационном простран-
стве пользуются самой широкой поддержкой в 
мире [3]. 

Статистика указывает на колоссальные мас-
штабы многоуровневых и разнонаправленных 
проблем безопасности информационного про-
странства. Вопрос обеспечения международной 
безопасности нового цифрового мира становится 
наиболее актуальным в современной повестке 
дня, при этом противоречия между странами в 
борьбе за лидерство все больше обостряются, 
увеличивая риски.

В 1998 году на основе российской инициа-
тивы на площадке ООН была сформулирована 
«триада угроз» международной информационной 
безопасности, которая отражена в ряде резолю-
ций ГА ООН, рассматривает непосредственные 
угрозы: военно-политические, террористические и 
преступные угрозы. На современном этапе пони-
мание угроз расширилось, анализ спектра рисков 
отражен в Основах государственной политики в 
области международной информационной безо-
пасности [4].  

На современном этапе развития Интернета 
все больше проявляется милитаризация инфор-
мационного пространства, она активно набирает 
обороты. Эта тенденция стала следствием обо-
стрения геополитических противоречий на этапе 
перехода от однополярного миропорядка к поли-
центризму, который сопровождается ростом кон-
фликтности.  Противостояние ведущих стран 
мира усугубляется, возникают новые формы меж-
дународных конфликтов, которые проявляются в 
виде информационных и сетевых войн, хакерских 
атак и т.п. Многие государства активно развивают 
наступательные информационные потенциалы.   

Министр иностранных дел России Сергей 
Лавров, выступая на общеполитической дискус-
сии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
включил намерение некоторых стран милитаризи-
ровать Интернет в число глобальных угроз. Он 
отметил, что «подобные тенденции могут приве-
сти к обострению гонки кибервооружений» [5].

Важно отметить, что лавинообразное 
нарастание угроз и стремление к милитаризации 
информационно-кибернетического пространства 
все больше обостряет отношения между стра-
нами Запада и остальными странами мира, при 
этом затягивание этих противоречий может приве-
сти к эскалации конфликта. 

Численность хакерских группировок, кото-
рые задействованы в противоправных действиях 
растёт ежегодно.  В странах Запада активно раз-
вивается армия хакеров, которая способна осу-
ществлять «наступательные операции» в инфор-
мационном пространстве.

Ведущие страны мира активно применяя 
свои киберармии, постоянно обвиняют Россию в 
кибератаках, не подтверждая подобные заявле-
ния фактами. «Советник президента США по 
кибербезопасности Энн Нойбергер заявила, что 
Россия представляет такую же опасность для 
Соединенных Штатов в цифровой сфере, как 
Иран, Китай и КНДР» [6]. Противостояние в 
киберсфере усиливается. 

 По инициативе российской дипломатии 
ведется многоуровневая работа по вопросам обе-
спечения безопасности в информационном про-
странстве. Однако, необходимо признать, что про-
тиворечия между государствами по вопросам 
международно-правового регулирования отноше-
ний в цифровом информационном пространстве 
еще очень велики, что мешает выработать меры и 
механизмы для снижения напряженности и обе-
спечения стратегической стабильности и равного 
партнерства на мировой арене. 

За последние годы изменились технологии, 
обострились риски, актуальность достижения 
совместного компромиссного решения становится 
все более очевидной. Информационное противо-
борство наиболее ярко проявляет себя. Милита-
ризация информационного пространства и приме-
нение информационно-коммуникационных техно-
логий в военном деле – это вопрос, которому экс-
пертное сообщество уделяет сегодня значительное 
внимание. 

Необходимо отметить, что современные 
информационные системы в последнее время в 
возрастающей степени становятся мощным сред-
ством воздействия на реального и потенциаль-
ного противника. При этом они имеют военное и 
невоенное назначение и влияют на повышение 
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эффективности управления войсками и манипу-
лирование сознанием населения. 

Именно в начале 20-х гг. XXI в. стало оче-
видно, что современным оружием информацион-
ной войны становится передовые технологии, 
используемые с противоправными целями, а мас-
штабное применение ресурсов ИКТ в глобальном 
информационном пространстве становится важ-
ным аспектом противоборства.

Ведущие страны мира, с одной стороны, 
активно работают над развитием механизмов, 
позволяющих широко использовать информаци-
онное противоборство в собственных целях, а с 
другой - при понимании рисков подобного манев-
рирования готовы идти на переговоры в интере-
сах обеспечения национальной безопасности.

Угрозы национальной безопасности с воз-
никновением глобальной сети и развитием ком-
пьютерных технологий выросли экспоненциально. 
Еще одной острой точной стало применение 
новых технологий экстремистскими организаци-
ями, которые получили в руки инструментарий, 
позволивший им расширить поле деятельности. 

Как отмечено в Федеральном законе о про-
тиводействии экстремистской деятельности, экс-
тремизм – это насильственное изменение основ 
конституционного строя и (или) нарушение терри-
ториальной целостности Российской Федерации 
(в том числе отчуждение части территории Рос-
сийской Федерации), за исключением делимита-
ции, демаркации, редемаркации Государственной 
границы Российской Федерации с сопредельными 
государствами [7]. 

Экстремизм является угрозой конституцион-
ному строю, в его основе лежит опасная идеоло-
гия, нацеленная на подрыв территориальной 
целостности и безопасности государства. Объек-
том реализации экстремистских целей может 
стать любой институт государства. 

Борьба с экстремизмом осуществляется 
главным образом по линии национальных спец-
служб. Однако невозможно эффективно противо-
действовать экстремизму только в рамках дея-
тельности государства. Для повышения эффек-
тивности такой борьбы необходимо объединение 
усилий с общественными организациями и пред-
ставителями гражданского общества, а также 
налаживание взаимодействия с зарубежными 
спецслужбами или уполномоченными организа-
циями. Для этого важно сформировать систему 
межгосударственного обмена информацией о 
распространении материалов запрещенных экс-
тремистских организаций, а равно иной информа-
ционной продукции, содержащей материалы дан-
ных организаций.

Еще одной значимой проблемой является 
кибертерроризм. Террористические группировки 

все активнее осваивают киберпространство, поль-
зуются «темным Интернетом» с целью приобрете-
ния сторонников и распространения информации 
при обеспечении относительной анонимности. По 
их мнению, это снижает риск быть обнаружен-
ными.  

Угроза кибертерроризма порождает деста-
билизирующие явления в социальной сфере, 
затрагивает безопасность объектов критической 
инфраструктуры, к числу которых относятся 
системы обеспечения жизнедеятельности, рас-
пределения и передачи электроэнергии, тепла и 
воды, платежные и банковские системы, услуги 
электронного правительства и другие.

Необходимо отметить, что информацион-
но-коммуникативные технологии позволяют 
широко использовать пропаганду идей, а относи-
тельная анонимность в сети Интернет дает воз-
можность вести скрытую работу по поиску и при-
влечению единомышленников. 

В этих условиях особой зоной риска явля-
ется молодежь. Во-первых, потому, что чаще всего 
пользуется новыми техническими средствами, 
во-вторых, в этом возрасте пока еще не сформи-
рованы устойчивые ценности и ориентиры, кото-
рые позволили бы принять правильное решение. 
Все это становится почвой для вовлечения моло-
дых людей в противоправные группы. 

Кроме этого, значительным фактором, усугу-
бляющим проблему безопасности в информаци-
онном пространстве, является защищенность 
современных мобильных приложений стойкой 
криптографией, позволяющей террористам и их 
сторонникам вести бесперебойную связь. Рабо-
тать в этих условиях правоохранительным орга-
нам крайне сложно. Эта проблема неоднократно 
обсуждалась на международном уровне и внутри 
нашей страны. Позиция России в этом вопросе 
заключается в необходимости разработки единых 
правовых рамок для получения доступа к зашиф-
рованным данным лиц, подозреваемых в противо-
правной деятельности. Согласование этого 
вопроса на международной площадке ООН 
должно повысить уровень безопасности людей и 
государств, а создание эффективного механизма 
обмена информацией о террористических угрозах 
позволит укрепить основы развития устойчивого 
мира.

Таким образом, риски национальной безо-
пасности в условиях развития новых технологий и 
формирования цифрового общества усилились и 
породили новые вызовы, с которыми столкнулись 
сегодня многие государства мира, поэтому реше-
ние вопроса о согласованных действиях и обеспе-
чение безопасности в новом информационном 
мире становится приоритетной задачей мирового 
сообщества. 
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Анализируя угрозы необходимо отдельно 
уделить внимание проблеме киберпреступности, 
которая постепенно охватывает все мировое 
сообщество. Многие страны мира становятся 
жертвами информационно-кибернетической 
агрессии. Темпы роста негативного эффекта кибе-
ратак особенно во время глобальной пандемии 
коронавирусной инфекции столь велики, что в 
пору говорить о киберпандемии. Много миллиард-
ные потери экономики сочетаются с другими отри-
цательными последствиями киберпреступности, 
которая носит все более экстремистский харак-
тер. В сборнике Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации «Состояние преступности в 
России за январь-сентябрь 2020 года» отмеча-
ется, что более половины всех преступлений экс-
тремистской направленности совершается в 
Интернете [8, с. 66-77].

Всепроникающая сеть Интернет предостав-
ляет широкие возможности для несанкциониро-
ванного проникновения практически в любую 
информационную систему, чем активно пользу-
ется преступное сообщество. Всемирный эконо-
мический форум относит проблему киберпреступ-
ности к числу глобальных угроз человечеству.

Для борьбы с киберпреступностью необхо-
дима координация усилий на уровне правоохра-
нительных органов стран мира, поскольку кибер-
преступность становится серьезным бизнесом и 
не собирается от него отказываться. Значит необ-
ходимо задействовать комплексный механизм 
для борьбы с этой угрозой, одним из механизмов 
борьбы с подобной угрозой является Интерпол, в 
его работе активное участие принимают и россий-
ские специалисты. 

Важно отметить, что трансграничный харак-
тер киберпреступности и анонимность в сети 
Интернет создают серьезные трудности в иденти-
фикации источника противоправного деяния, что 
диктует необходимость международного сотруд-
ничества с целью предотвращения и расследова-
ния киберпреступлений, наказания совершивших 
их лиц. Затягивание совместного решения этого 
вопроса снижает уровень обеспечения безопасно-
сти государств, юридических и частных лиц в мире 
цифровой эпохи. 

Россия ведет последовательную работу как 
на национальном, так и на международном уровне 
в области противодействия киберпреступности. 
Важным направлением сотрудничества является 
координация усилий на уровне правоохранитель-
ных органов различных стран. [9, с. 253] Взаимо-
действие с Интерпол, позволяет повысить уро-
вень эффективности борьбы с киберпреступлени-
ями.

Технологии XXI века значительно расши-
рили возможности применения цифровых техно-

логий, это коснулось как системы государствен-
ного управления и электронного правительства, 
так и широко развивающихся «умных городов», 
оснащенных многочисленными цифровыми тех-
нологиями и робототехникой. Столь широкое при-
менение инновационных технологий привело к 
уязвимости критической инфраструктуры. 

Кибератаки на критические информацион-
ные инфраструктуры считаются самыми опас-
ными в информационной войне, поскольку сбой в 
их работе, как правило, имеет масштабные 
серьезные последствия. В условиях обострения 
кризиса 2022-2023 гг. участились информацион-
но-кибернетические атаки на объекты критиче-
ской инфраструктуры стран, городов и компаний с 
целью диверсий и вывода из строя, а также полу-
чения доступа к чувствительной информации с 
использованием методов научно-технической 
разведки и промышленного шпионажа. 

Особого внимания заслуживают такие кри-
тические информационные инфраструктуры, как 
система доменных имен, глубоководные кабели, 
обеспечивающие работу сети Интернет. Активная 
эволюция технических возможностей ведет к 
совершенствованию вредоносного программного 
обеспечения и разработке новых видов вирусных 
атак, борьба с которыми требует значительного 
финансирования и качественно новой подготовки 
кадров [10, с. 229-232].

Объекты критической информационной 
инфраструктуры рассмотрены в Федеральном 
законе №187 от 26.07.2017 РФ. К их числу отно-
сятся информационные системы, информацион-
но-телекоммуникационные сети, автоматизиро-
ванные системы управления объектов, отнесен-
ных к критической информационной инфраструк-
туре [11]. В список отраслей, регламентируемых 
данным законом, относятся «энергетика, транс-
порт, связь, наука, здравоохранение, топливно-э-
нергетический комплекс, банковская и иные 
финансовые сектора, атомная энергетика, обо-
ронная, ракетно-космическая, горнодобывающая, 
металлургическая и химическая промышлен-
ность» [11]. 

Вызовы и риски применения новых техноло-
гий для угроз критической информационной 
инфраструктуре обостряются за счет трансгра-
ничного характера ИКТ, их анонимности и доступ-
ности, эти факторы в свою очередь, затрудняют и 
решения проблемы с позиции обеспечения безо-
пасности, отсюда и необходимость создания ком-
плексного механизма, включающего взаимодей-
ствие государства с частными компаниями. Как 
отмечено в доктринальных документах России, в 
том числе в основах государственной политики в 
сфере международной информационной безопас-
ности важно содействовать «созданию на гло-
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бальном, региональном, многостороннем и дву-
стороннем уровнях эффективного механизма 
межгосударственного взаимодействия в интере-
сах предотвращения компьютерных атак на 
информационные ресурсы государств, в том 
числе на критическую информационную инфра-
структуру»[12].

Критическая инфраструктура имеет ключе-
вое значение для обеспечения безопасности 
общества и государства. Несомненно, что инфор-
мационные инфраструктуры в условиях развития 
цифровой цивилизации более уязвимы. Угрозы и 
риски в данном направлении могут привести к 
каскадному обрушению, поскольку в единой 
информационной системе очень много взаимос-
вязанных элементов, именно воздействие на кри-
тические информационные инфраструктуры явля-
ется наиболее опасным для общества и государ-
ства, может спровоцировать беспорядки, неста-
бильность, волнения. [12]

Активное технологическое развитие привело 
и к увеличению уязвимостей, чем больше государ-
ство развивает гражданскую информационную 
инфраструктуру и расширяет возможности инфор-
мационного общества, тем больше растет его уяз-
вимость, тем шире набор потенциально уязвимых 
мишеней. 

В заключении важно еще раз отметить, инно-
вационных технологии имеют две стороны: 
во-первых, они дают широкие возможности для 
развития общества, во-вторых, могут быть исполь-
зованы против государства в целом и человека в 
частности. Решать вопрос безопасности необхо-
димо на международном уровне, региональном и 
национальном.  Для наиболее эффективного обе-
спечения стабильного развития общества необхо-
димо выработать механизмы практического 
сотрудничества уполномоченных органов, осу-
ществляющих деятельность по вопросам обнару-
жения, предупреждения и ликвидации послед-
ствий кибератак, реагирования на компьютерные 
инциденты, а также запрещение использования 
информационного оружия.
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Н
а данном этапе невозможно ограни-
читься констатацией влияния техноло-
гических факторов на социальные 

отношения: цифровые технологии меняют устояв-
шиеся национальные и социальные институты 
[10; 17].

Как ни странно, даже классические юриди-
ческие теории подвержены влиянию новых техно-
логий, особенно угрозы Интернета. Если даже в 
самом общем приближении можно понять набор 
правил об отношениях, формируемых между 
субъектами конкретного объекта посредством 

закона, то очевидно, что в эпоху цифровых техно-
логий каждый компонент этого определения 
нуждается в уточнении. 

Начнем с действующего лица - субъекта 
права. Дело в том, что субъект права устанавли-
вает виртуальные отношения через Интернет и не 
всегда повторяет реальные. Виртуальная жизнь 
может иметь, а может и не иметь предсказуемых и 
реальных юридических последствий. 

Первая проблема здесь - это идентифика-
ция. В виртуальном пространстве субъект обычно 
скрыт за так называемой виртуальной личностью 
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или цифровым изображением. Псевдоним (сете-
вое имя) может маскировать человека. Отметим, 
что увеличение возможности анонимности мало 
влияет на заключение сделки: деловые интересы 
решают проводить транзакции через Интернет с 
субъектом X и субъектом Y. 

Вторая проблема - необходимость формали-
зовать отношения (например, подать электронное 
обращение в государственное учреждение).

Физические лица хранят персональные дан-
ные в соответствии с Федеральным законом № 
152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных дан-
ных» [4]. В большинстве случаев персональные 
данные идентифицируются как фамилия, имя, 
отчество, год, адрес, социальный статус, матери-
альное положение, образование, профессия, 
доход и т.д. Однако Интернет расширил возмож-
ности косвенной идентификации человека: путем 
сравнения определенных данных можно иденти-
фицировать человека, формально не нарушая 
правил автоматической обработки данных [4].

Другим аспектом проблемы персональных 
данных является их взаимосвязь с имиджем сер-
виса. Например, в некоторых случаях государ-
ственные служащие действуют под особым кон-
тролем, когда их действия и слова фиксируются 
аудио- и видеозаписью для предотвращения кор-
рупции и т.д. 

Согласно Федеральному закону № 645-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации»», государственные должностные 
лица и граждане, в настоящее время претендую-
щие на замещение должностей в сфере государ-
ственного управления, предоставляют работода-
телям адрес веб-сайта информационно-телеком-
муникационной сети Интернет [3].

Факты доказали, что идентификация людей 
в Интернете является многогранной проблемой, и 
она может быть связана с различными нарушени-
ями прав большого числа субъектов. Эта про-
блема может быть решена по-разному. Один из 
предлагаемых вариантов — принять тот факт, что 
субъекты права в Интернете могут вообще не 
идентифицироваться: технические средства иден-
тификации могут позволять создавать юридиче-
ские фикции или презумпции в отношении опреде-
ленного лица, но они могут не позволять опреде-
лить субъект правоотношения, приводя к принци-
пиально новой ситуации теоретического 
осмысления.

Другой вариант - признать, что персональ-
ные данные являются объектом гражданского 
права, могут быть коммерциализированы и, сле-
довательно, могут быть переданы другим лицам. 
Другими словами, персональные данные вирту-

ального лица будут применимы к системе соб-
ственности.

Кроме того, Интернет вызвал появление 
информационных посредников, поставщиков, 
блоггеров и других субъектов, статус которых 
нуждается в корректировке в уголовном законода-
тельстве.

Вторым важным компонентом, на который 
влияет цифровизация, является юридический 
объект. На волне общей цивилизованности (ком-
мерциализации) российского права информация 
называется объектом гражданских прав. Однако 
взаимосвязь между этой информацией и другими 
юридическими департаментами по-прежнему 
неясна. Необходим подход, заключающийся в 
том, что «такого рода информация сама по себе 
считается независимым и передаваемым объек-
том гражданских прав» [12].

Таким образом, доступ к информации и вла-
дение информацией имеют фундаментальное 
значение в экономике, государственном управле-
нии и частных отношениях и, следовательно, вли-
яют на частное и публичное право. Под натиском 
новых информационных технологий право на 
доступ к личным документам с характеристиками 
доцифровой эпохи становится устаревшим.

Новая информационная технология привела 
к двум фундаментальным изменениям: интерак-
тивному обмену информацией и возможности 
получать и непрерывно обрабатывать массивы 
информации (интеллектуальный анализ данных и 
анализ больших объемов данных). Преимущество 
и ценность сейчас заключается больше не в 
доступе к отдельному файлу или тексту, а во вза-
имосвязанных файлах, информационных базах и 
возможности интерактивного участия в норматив-
ных проектах [15].

Большие данные выдвинули новые требова-
ния к органу, занимающемуся «открытостью по 
умолчанию», что является наилучшим ответом на 
технологию цифровой обработки информации. 
Например, в России в 2019 г. был внедрен прин-
цип раскрытия данных по умолчанию в деятель-
ности правительства [8].

Соответственно, информация является объ-
ектом универсального права, которое существует 
в любой отрасли права. Кроме того, благодаря 
технологиям появляются новые объекты права. 
Вместо обычной бумажной валюты появились 
электронные деньги, а теперь и криптовалюты. И 
если в 2016 г. отношение к криптовалютам было 
крайне негативным (российское правительство 
разработало федеральный законопроект о внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс, согласно кото-
рому предлагалось полностью запретить «денеж-
ные суррогаты», а действия с ними наказывать 
лишением свободы на срок до семи лет), то сей-
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час позиция становится вполне иной. Новые спо-
собы создания вещей (например, 3D-принтер) 
поднимают вопросы о правовом режиме создан-
ных объектов. 

Теоретически, к праву на новые виртуаль-
ные объекты можно относиться по-разному: не 
замечать их появления, действовать по аналогии 
или отделять их как «другие товары», применяя к 
таким отношениям правила о соответствующих 
типах контрактов, жалобах и необоснованном 
обогащении. Адаптация закона, применение 
существующих правил к новым отношениям - это 
первое классическое решение, которое приходит 
на ум. Похоже, что в отношении виртуальных объ-
ектов не обойтись без создания новых специаль-
ных правил [6].

Наконец, наиболее динамичным компонен-
том являются действия субъектов по отношению к 
объектам, определяемым как правоотношения. 
Они также меняются, если происходят вирту-
ально.

Выражение мнения через Интернет также 
может иметь юридические последствия. В Уголов-
ном кодексе Российской Федерации многие пре-
ступления «обогатились» новым отягчающим 
обстоятельством - совершением преступления с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей (в том числе сети Интернет) [2]. 
Комментарий в социальной сети, перепост или 
просто лайк может быть квалифицирован как дея-
ние, при котором это считается преступлением 
[11].

В гражданском праве, применительно к вир-
туальным сделкам, возникает проблема опреде-
ления договора. Согласно ст. 154 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, для заключения 
договора необходимо выразить согласованное 
волеизъявление двух сторон (двусторонняя 
сделка) или трех или более сторон (многосторон-
няя сделка). Однако в случае соглашений, заклю-
ченных виртуально, такое волеизъявление имеет 
место не всегда. И если Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации уже адаптируется к формаль-
ным изменениям, касающимся сделок в Интер-
нете, то он еще не готов к «попытке» классиче-
ского определения договора в Интернете [1].

И очень необычные вопросы возникают в 
связи с Интернетом вещей. Исследователи спра-
ведливо отмечают, что в законодательстве очень 
мало норм, регулирующих автоматизированные 
действия (ст. 498 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации). Законодательство о защите 
прав потребителей не предназначено для Интер-
нета вещей. Применительно к Интернету вещей 
проблема информационной безопасности приоб-
ретает новые ракурсы. Более того, вопросы юрис-
дикции в контексте Интернета вещей выходят на 

новый уровень, что ставит под сомнение возмож-
ность их решения на основе классических норм 
коллизионного права международного частного 
права [1].

Строго говоря, даже без учета технологиче-
ского фактора правовая система претерпевает 
изменения. И эти изменения более радикальны, 
чем кажется в теории права. Это не просто вопрос 
дебатов о системе права, о том, какие отрасли ее 
составляют и сколько их, в соответствии с какими 
критериями различаются. Появление новых тех-
нологий может полностью переформатировать 
закон, это понятие, явление, его содержание, 
механизм действия и т.д. [9].

Несомненно, именно Интернет стал катали-
затором глобального распространения информа-
ции и усиления роли информационного права [16]. 
Регулирование Интернета приобретает все более 
важное место в структуре информационного 
права. В этом смысле именно информационное 
право, как сложная отрасль, «вторгается» в тра-
диционное разделение права в романо-герман-
ской системе, поскольку в нем есть как публичное, 
так и частное. Кроме того, различие между публич-
ным и частным, в какой-то степени, теряет свой 
смысл, когда речь заходит о правовом регулиро-
вании информации и ИКТ [7].
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К
ак указывал Л.С. Таль, одной из состав-
ляющих работодательской власти 
наряду с диспозитивной и дисциплинар-

ной, является нормативная власть, которая реа-
лизуется через полномочия издания норм, опре-
деляющих внутренний трудовой порядок предпри-
ятия [1, с. 163]. Принятие локальных актов вызвано 
объективной необходимостью: во-первых, закон 
содержит общие положения, которые следует кон-
кретизировать применительно к деятельности 
организации, во-вторых, нередко законодатель 
прибегает к приему квалифицированного молча-
ния – ввиду невозможности предусмотреть все 
жизненные ситуации, оставляет «вопрос откры-
тым», предоставляя правоприменителям возмож-
ность разрешить проблему с учетом конкретных 
обстоятельств дела [2, с. 158]. Разрешить указан-
ные трудности можно посредством закрепления 
соответствующих норм в локальных актах. При 
этом работодателю следует руководствоваться 
правилами, закрепленными в ст. 8 ТК РФ [3], в 
особенности ч. 4 данной статьи, закрепляющей, 
что нормы локальных нормативных актов, ухуд-

шающие положение работников по сравнению с 
установленным трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, а также локальные 
нормативные акты, принятые без соблюдения 
установленного ст. 372 ТК РФ порядка учета мне-
ния представительного органа работников, не 
подлежат применению. В таких случаях применя-
ются трудовое законодательство и иные норма-
тивные правовые акты, содержащие нормы тру-
дового права, коллективный договор, соглашения.  
Как отмечается в науке, данная норма несовер-
шенна: понятие «ухудшение правового положения 
работника» можно толковать двояко: либо с пози-
ций оценки противоречия локальной нормы или 
их совокупности нормам позитивного права, либо 
с позиций оценки субъективного восприятия 
работником изменений, происходящих с ним [4, с. 
95]. При этом в судебной практике превалирует 
подход, согласно которому оба вида нарушений 
подпадают под регулирование ч. 4 ст. 8 ТК РФ. 
Работодатели же нередко допускают подобные 
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ошибки, включая в локальные акты нормы, как 
прямо противоречащие закону, так и необосно-
ванно ограничивающие права работника по срав-
нению с ТК РФ.

К первому виду нарушений можно отнести 
снижение уровня гарантий, предоставленных 
законодательством. В основном, это касается 
финансовой сферы: работодатель, стремясь 
защитить свое экономическое положение, закре-
пляет в локальных актах нормы, ограничивающие 
размер выплат работнику. Особенно остро данная 
проблема стоит для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера. Так, подобный спор был рас-
смотрен Хабаровским краевым судом: работник 
обратился в суд с требованием о взыскании стои-
мости проезда к месту отдыха и обратно. В период 
отпуска работник находился на отдыхе в Турции. 
Перелет к месту отдыха осуществлялся из г. Хаба-
ровска до г. Анталия чартерным рейсом. Для под-
тверждения стоимости перелета до государствен-
ной границы РФ, он обратился за справкой в тури-
стическую компанию «PEGAS». Впоследствии 
работник потребовал у работодателя компенса-
ции понесенных им расходов, в чем ему было 
отказано. Работодатель сослался на п. 5.3 Прило-
жения № 12 к коллективному договору в котором 
было закреплено, что при следовании работника к 
месту отдыха, расположенному за пределами тер-
ритории РФ, и связанному с пересечением госу-
дарственной границы РФ, оплата стоимости про-
езда производиться работнику только до пункта 
пропуска через государственную границу. Как ука-
зал Хабаровский краевой суд при рассмотрении 
данного дела, в ч. 1 ст. 325 ТК РФ говорится о том, 
что лица, работающие в организациях, располо-
женных в районах Крайнего Севера, имеют право 
на оплату стоимости проезда в пределах террито-
рии Российской Федерации к месту использова-
ния отпуска и обратно любым видом транспорта 
(за исключением такси). Так, понятие «пределы 
территории Российской Федерации» сопряжено с 
понятием государственной границы. При пересе-
чении государственной границы воздушным 
транспортом, местом ее пересечения считается 
место пересечения участка воздушной трассы и 
местной воздушной линии с линией государствен-
ной границы Российской Федерации. В норме п. 
5.2 Приложения № 12 к коллективному договору 
же говорится о «месте пропуска через границу», 
под чем понимается территория в пределах аэро-
порта. Так, признав, что используемые понятия не 
являются равнозначными, суд указал, что п. 5.2. 
Приложения к коллективному договору ухудшает 
положение работников по сравнению с установ-
ленным трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, в связи с чем, 

указанный пункт не подлежит применению, и 
удовлетворил требования работника [5].

В ряде случаев работодатель ставит выплату 
данной компенсации в зависимость от соверше-
ния работником дисциплинарного проступка. 
Например, в коллективном договоре ОАО «Шахта 
«Угольная»» было закреплено, что оплата про-
езда к месту отдыха производится только тем 
работникам, которые не имеют неснятого дисци-
плинарного взыскания – для остальных же 
выплаты приостанавливались до момента снятия 
взыскания. При рассмотрении дела суд постано-
вил, что данное положение нарушает права работ-
ника, снижает уровень гарантий, предоставлен-
ных законодательством, а потому не подлежит 
применению [6]. 

Другой аспект, связанный с выплатами, каса-
ется оплаты труда работника. Весьма спорные 
положения работодатель закрепляет примени-
тельно к премированию. Например, Положением 
о премировании работников МУП г. Новосибирска 
«Новосибирская аптечная сеть» было закреплено, 
что премия по итогам работы за год начисляется 
работникам, которые отработали на предприятии 
отчетный календарный год (с 1 января по 31 дека-
бря). При этом, п. 2.2 данного Положения было 
установлено, что премия начисляется работни-
кам, не отработавшим целого календарного года 
по следующим причинам: рождение ребенка, 
нахождение в отпуске по уходу за ребенком, выход 
на пенсию – данным категориям она выплачива-
ется пропорционально отработанному времени. 
Уволенные до истечения календарного года 
работники обратились в суд с требованием о 
выплате премии за соответствующий период, так 
как работодатель, сославшись на Положение о 
премировании, им отказал. Анализируя данный 
локальный акт, суд постановил, что п.2.2 является 
дискриминирующим: ограничивая круг лиц, кото-
рым может быть выплачено вознаграждение и по 
итогам работы за неполный отработанный год, 
работодатель тем самым допускает дискримина-
цию и ухудшает положение тех работников, кото-
рые также не в полном объеме отработали отчет-
ный год (за который выплачивается соответствую-
щее вознаграждение), заработали это вознаграж-
дение, но до истечения отчетного года прекратили 
трудовые отношения с работодателем.  Так, п.2.2 
ставит их в неравное положение с другими работ-
никами, для которых предусмотрено исключением 
и выплата премии пропорционально отработан-
ному времени. В итоге, суд признал, что установ-
ление выплаты премии пропорционально отрабо-
танному времени только для определенной кате-
гории лиц ухудшает положение работников и, сле-
довательно, незаконно. [7].
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Зачастую работодатель устанавливает про-
тиворечащие ТК РФ нормы и применительно к 
заработной плате. Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка АО «Федеральная пассажирская 
компания» было закреплено, что в период, когда 
работники находятся в служебной поездке отне-
сен к их рабочему времени. При этом, в п. 6.2 
ПВТР установлено, что когда работники в служеб-
ной поездке не выполняют свои должностные обя-
занности (находятся на станции в ожидании 
поезда или в пути следования до места проведе-
ния ревизий и проверок или до места завершения 
служебной поездки), то рабочее время исчисля-
ется из расчета 7 часов на каждые 24 часа (при 
шестидневной рабочей неделе) нахождения 
работника в служебной поездке. Так, работода-
тель изъял из оплачиваемого периода часть отра-
ботанного работником времени, что противоречит 
законодательству. Впоследствии Первый Касса-
ционный суд общей юрисдикции указал, что дан-
ное положение неприменимо в соответствие с ч.4 
ст. 8 ТК РФ, и удовлетворил требования истцов о 
взыскании с АО задолженности по заработной 
плате [8].

Другой вид нарушений норм ТК РФ в локаль-
ных актах связан с контролем работодателя за 
работником в период времени отдыха. Как уста-
навливает ст. 106 ТК РФ работник может исполь-
зовать время отдыха по своему усмотрению, то 
есть работодатель не вправе налагать какие-либо 
ограничения на времяпрепровождение работника 
в данный период. Тем не менее, нередко в локаль-
ных актах содержатся подобные положения. 
Например, в п. 7.13 Правил внутреннего трудо-
вого распорядка ООО «Газпром трансгаз Москва» 
закреплено, что работникам запрещается нахо-
диться на рабочем месте вне рабочего времени, в 
выходные и праздничные дни, без согласования с 
руководителем структурного подразделения. Как 
указывают ученые, необходимо проанализиро-
вать причины установления такого запрета, сте-
пень ограничения прав работников, и ее сораз-
мерность интересам работодателя [9, с. 108]. При-
менительно к ООО «Газпром трансгаз» запрет на 
появление на рабочем месте во время отдыха 
может быть объяснен спецификой деятельности 
организации и требованиями безопасности – 
работа с оборудованием и машинами весьма 
травмоопасна, в выходные дни внимательность 
работника может быть снижена, что приводит к 
возрастанию риска к несчастного случая или ава-
рии. Тем не менее, указанные правила распро-
страняются и на административно-управленче-
ский персонал, который не нуждается в обеспече-
нии безопасности подобным образом. Кроме того, 
даже несмотря на благие цели, установление 
подобного требования налагает непредусмотрен-

ные законодательством ограничения работника 
во время его отдыха, а, следовательно, противо-
речат ТК РФ. 

Иная проблема с возложением на работника 
дополнительных ограничений связана с запретом 
на хранение, распространение и распитие алко-
гольных напитков, а также нахождение в состоя-
нии опьянения на территории организации во 
время отдыха работника. Установление такой 
нормы может быть объяснимо желанием работо-
дателя поддержать позитивный образ организа-
ции в глазах общественности, чему не способ-
ствует вид работника, находящегося в состоянии 
опьянения. Так, распространенной ошибкой явля-
ется закрепление в локальном акте положения о 
том, что за появление работника на территории 
организации в состоянии опьянения следует 
увольнение. Подобная проблема нередко стано-
вилась предметом рассмотрения судов. Как ука-
зывали Седьмой и Восьмой Кассационный суды 
общей юрисдикции, такое условие противоречит 
нормам закона, а доводы работодателя о том, что 
соответствующие положения закреплены в 
локальных актах организаций, не могут быть при-
няты во внимание, так как основаны на непра-
вильном толковании правовых норм. [10, 11]

Тем не менее, несмотря на подробное пра-
вовое регулирование и направленность судебной 
практики на признание таких положений незакон-
ными, в локальных актах крупных компаний все 
еще можно встретить аналогичные нарушения. 
Например, в п. 2.4. Правил внутреннего трудового 
распорядка центра подготовки кадров компании 
«АЛРОСА» указано, что работнику запрещается 
употребление, завоз, хранение и распростране-
ние алкогольных напитков, спиртосодержащих 
жидкостей, употребляемых с целью алкогольного 
опьянения, и наркотических веществ, а также 
нахождение в состоянии опьянения: на всей тер-
ритории работодателя, во время следования к 
месту выполнения работ и обратно на транспорте, 
предоставляемом работодателем, на любой тер-
ритории и объекте, где по поручению работода-
теля работник должен выполнять трудовую функ-
цию. В том же пункте сказано, что эти ограничения 
распространяются на работника независимо от 
того, в какое время работник находится на указан-
ной территории и в транспорте (в рабочее время, 
во время междусменного отдыха, выходные дни, 
отпуск и пр.), а за нарушение этих запретов, сле-
дует применение к работнику мер дисциплинар-
ной ответственности, в том числе увольнение. 
Во-первых, это противоречит пп. б п. 6 ч.1 ст. 81 
ТК РФ и п. 42 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации», в которых прямо закре-
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плено, что увольнению подлежат только работ-
ники, находившиеся в состоянии опьянения в 
рабочее время. Во-вторых, в тех же пунктах гово-
рится, что местом совершения проступка может 
быть территория организации или объекта, где по 
поручению работодателя работник должен был 
выполнять трудовую функцию. В п. 2.4 ПВТР ком-
пании «АЛРОСА» упомянут и запрет на соверше-
ние указанных действий и в транспорте, предо-
ставляемом работодателем, что не подпадает ни 
под одну из указанных категорий. Так, данный 
пункт противоречит ТК РФ и значительно ухуд-
шает положение работников компании. 

Следующий, и наиболее явный вид незакон-
ных норм в локальных актах связан с привлече-
нием к дисциплинарной ответственности. Несмо-
тря на то, что перечень дисциплинарных взыска-
ний установлен ст. 192 ТК РФ, а также федераль-
ными законами, уставами и положениями о 
дисциплине, работодатели нередко добавляют в 
локальные акты иные варианты взысканий. 
Например, условиями Правил внутреннего трудо-
вого распорядка магазина «Любимые игрушки» за 
нарушение запрета на личное общение с друзь-
ями, родственниками, подругами, коллегами и 
иными лицами предусмотрено дисциплинарное 
взыскание в виде штрафа, что судом впослед-
ствии признано незаконным [12]. 

Аналогичное решение было принято и Вер-
ховным судом Республики Татарстан: пунктом 3.6 
положения о дисциплинарной и материальной 
ответственности работников в МБОУ ДОД «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная 
школа «Олимпийский резерв» по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью МО 
«ЛМР»» было предусмотрено дисциплинарное 
взыскание в виде строгого выговора. Суд указал, 
что работодатели не могут устанавливать и при-
менять какие-либо дополнительные виды дисци-
плинарных взысканий, признал применение стро-
гого выговора к работнику незаконным [13].

В ряде случаев работодатель закрепляет в 
локальных актах нормы, затрудняющие увольне-
ние работника по собственному желанию. Напри-
мер, п. 4.4.1. правил внутреннего трудового рас-
порядка ООО «Томскнефтехим» возлагает на 
работника обязанность получить визу непосред-
ственного руководителя на заявление об увольне-
нии. При этом, ст. 80 ТК РФ предусматривает 
только необходимость предупредить работода-
теля в письменной форме не позднее чем за две 
недели до даты расторжения договора. Получе-
ние визы, согласно закону, не является необходи-
мым: при ее отсутствии работодатель не может 
как-либо задержать работника, не предоставить 
ему полный расчет при увольнении или совер-
шить иные действия. Так, включение подобной 

нормы в локальный акт не имеет правового обо-
снования.

Таким образом, проблема установления 
работодателем незаконных условий в локальных 
актах является действительно актуальной. 
Посредством закрепления подобных норм рабо-
тодатель снижает размер предоставленных зако-
ном гарантий, ограничивает право работника на 
получение премии или заработной платы, прямо 
нарушает императивные правила закона. При 
этом, не все работники обладают достаточным 
уровнем правовой грамотности, а потому могут не 
осознавать, что их права были нарушены подоб-
ным образом. Кроме того, нередко и суды отказы-
вают в защите прав работников путем оспарива-
ния локальных актов, указывая, что законодатель-
ством не   предусмотрено право суда отменять 
локальные нормативные акты, принятые работо-
дателем в пределах предоставленной компетен-
ции, и единственным механизмом защиты в таком 
случае является неприменение спорных положе-
ний [14]. Так, в целях профилактики нарушения 
прав работников, рациональной кажется разра-
ботка руководства по составлению локальных 
актов, где были бы перечислены наиболее частые 
виды подобных нарушений трудового законода-
тельства. Представляется, что органом, которому 
следует издать данный акт, является Федераль-
ная служба по труду и занятости, так как именно 
ей поручено обобщение практики применения, 
анализ причин нарушений трудового законода-
тельства [15, п. 5.5.5]. В структуре руководства 
следует выделить два раздела: первый должен 
быть посвящен прямым нарушениям законода-
тельства, таким как установление работодателем 
дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
ТК РФ, федеральными законами, уставами и 
положениями о дисциплине. В целях разъяснения 
работодателю недопустимости установления 
подобных условий, в данном разделе должно 
содержаться правовое обоснование по каждому 
нарушению. Второй раздел должен быть посвя-
щен условиям, ухудшающим положение работ-
ника по сравнению с ТК РФ, например, таким как 
ограничения в области премирования работников, 
уволившихся до истечения календарного года. В 
данном случае, речь идет не о нарушении импе-
ративных норм, а о субъективном толковании 
судом и работником условия локального акта в 
качестве ухудшающего положение. В связи с этим, 
правового обоснования недостаточно, а потому, 
помимо ссылок на правовые нормы, рациональ-
ным кажется дополнить данный раздел фрагмен-
тами из судебной практики с аргументацией судов 
о причинах признания условия неприменимым. 
Так, разработка подобного руководства видится 
эффективным методом решения проблемы уста-
новления незаконных условий в локальных актах.
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Annotation. The article deals with topical issues of the legislation of the Russian Federation 
on transport security, its gaps and counterflow. It is noted that the current legislation on transport 
security, in general, quite adequately and quite effectively regulates public relations in this area. At 
the same time, due to the high dynamics of public relations, continuous improvement of the legal 
regulation of transport security issues on all types of transport is required. The authors also analyze 
the terms “state of security”, “act of unlawful interference”.
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П
режде всего, следует отметить, что 
обеспечение транспортной безопасно-
сти (далее – ТБ) регулируется «Зако-

ном о транспортной безопасности» (далее – 
Закон). В данном Законе требуются уточнения 
формулировки некоторых ключевых понятий, 
которые напрямую связаны с должным обеспече-
нием ТБ.

Согласно Закону, под ТБ следует понимать 
«состояние защищенности объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств от 
актов незаконного вмешательства». Принимая во 
внимание упомянутое определение понятия ТБ, 
можно отметить, что основной его категорией и 
угрозой выступает акт незаконного вмешатель-
ства. Под понятием «акт незаконного вмешатель-
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ства» (далее – АНВ) на законодательном уровне 
понимается «противоправное действие (бездей-
ствие), которое угрожает безопасной деятельно-
сти транспортного комплекса, повлекшее за собой 
причинение вреда жизни и здоровью людей, мате-
риальный ущерб либо создавшее угрозу насту-
пления таких последствий» [8].

Следует особо подчеркнуть, что термин 
«АНВ» имеет своим происхождением междуна-
родное право. Это обуславливается тем аспек-
том, что повышенная общественная опасность 
АНВ, которые угрожают безопасной деятельности 
транспортного комплекса, отражается в факте 
признания их преступлениями на международном 
уровне [14]. Состав рассматриваемого вида пре-
ступного деяния, в непосредственной зависимо-
сти, от вида транспортного средства регламенти-
руется всевозможными международными конвен-
циями, которые принятой Генеральной Ассам-
блеей ООН 09.12.1994 г. Декларацией о мерах по 
ликвидации международного терроризма рассма-
триваются в качестве отдельной части правовой 
базы в борьбе с международным терроризмом. В 
упомянутый выше документ включены следую-
щие конвенции: 

— Конвенция о преступлениях и других 
актах, совершаемых на борту воздушных судов 
(заключена в Токио 14.09.1963 г.) [1];

— Конвенция о борьбе с АНВ, направлен-
ными против безопасности гражданской авиации 
(заключена в Монреале 23.09.1971 г.) [2]; 

— Конвенция о борьбе с АНВ, направлен-
ными против безопасности морского судоходства 
(SUA) (заключена в Риме 10.03.1988 г.) [3]; 

— Протокол о борьбе с АНВ, направлен-
ными против безопасности стационарных плат-
форм, расположенных на континентальном 
шельфе (подписан в Риме 10.03.1988 г.) [5];

— Протокол о борьбе с незаконными актами 
насилия в аэропортах, обслуживающих междуна-
родную гражданскую авиацию (подписан в Монре-
але 24.02.1998 г.) [6]; 

— Модельный закон «О безопасности на 
транспорте» (Постановление 29-го пленарного 
заседания Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств-участников СНГ от 31.10.2007 г.) [4].

В законодательстве других государств поня-
тие «АНВ» трактуется довольно широко. К при-
меру, в отношении авиации, на территории США 
под АНВ понимается: 

а) насилие против личности на борту воз-
душного судна (далее – ВС) в полете в случае, 
если подобное действие напрямую связано с 
угрозой безопасности ВС; 

б) разрушение ВС при процедуре его обслу-
живания или причинение определенного вреда, 
приводящее к последующей невозможности 

полета или представляющее угрозу безопасности 
ВС в полете; 

в) установка или оказание помощи в уста-
новке на ВС, в рамках обслуживания (вне зависи-
мости от намерения данного действия), приспосо-
бления или вещества, которые могут привести к 
разрушению ВС или причинить ему вред, способ-
ный привести к невозможности полета или созда-
ния угрозы его безопасности; 

г) полное разрушение или целенаправлен-
ная порча навигационного оборудования или 
нарушение его обычной работы в случае, если 
подобное действие может представить опреде-
ленную угрозу безопасности полета ВС;

д) передача заведомо ложной информации 
и данных, что угрожает безопасности ВС в про-
цессе полета; 

е) противоправное и (или) умышленное 
использование отдельного приспособления, 
вещества или оружия; 

ж) совершение определенного акта насилия 
против личности на территории того аэропорта, 
который осуществляет обслуживание междуна-
родной гражданской авиации, что может привести 
к смерти людей или нанесению им существенного 
вреда здоровью; 

з) разрушение или существенное поврежде-
ние оборудования, функционирующего на терри-
тории того аэропорта, который обслуживает меж-
дународную гражданскую авиацию или ВС, кото-
рый не обслуживается в этом аэропорту или пол-
ный вывод из строя действующей системы 
обслуживания аэропорта. 

Дискуссионным является вопрос о толкова-
нии понятия «АНВ» одновременно как действие, 
так и бездействие, как его трактует законодатель-
ное определение. Следует подчеркнуть, что из 
этимологического содержания слова «акт» сле-
дует, что этот термин означает «единичное дей-
ствие, а помимо этого отдельный поступок» 
(например, познавательный акт). При этом под 
понятием «действие» понимается проявление 
какой-нибудь энергии, деятельности, а помимо 
этого сама сила, деятельность и функционирова-
ние чего-нибудь [12]. Следовательно, этимология 
понятия «акт» никаким образом не охватывает 
термин «бездействие», которое понимается под 
собой пассивность, отсутствие вмешательства, 
уклонение от различных активных действий, а 
помимо этого отсутствие деятельности и соответ-
ствующей энергии. 

Принимая во внимание все вышеуказанное, 
мы приходим к выводу, что мнение М. П. Кузне-
цова о том, что формулировка «АНВ», закреплен-
ная в Законе, предполагает исключительно актив-
ные умышленные действия третьего лица, кото-
рые направлены на дезорганизацию работы 



67

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

ÒÎËÊÎÂÀÍÈÅ  ÏÐÀÂÀ

транспортной системы в целом, а помимо этого на 
причинение вреда жизни и здоровью людей, и 
причинение материального ущерба, является 
наиболее верным [11]. Имеющиеся в литературе 
попытки доказать, что АНВ может проявляться и в 
форме бездействия, представляются неубеди-
тельными [13].

Если мы обратимся к ст. 263.1 УК РФ [7], 
специально введенной в уголовный закон в связи 
с принятием ФЗ «О транспортной безопасности», 
то получим подтверждение выше представлен-
ному выводу. В представленной норме закона 
состав притупления формирует неисполнение 
требований, направленных на соблюдение ТБ на 
территории объектов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средствах как лицами, кото-
рые находятся на этих объектах, так и теми 
лицами, которые являются ответственными за 
соответствующее обеспечение ТБ. При этом сле-
дует подчеркнуть, что в рассматриваемой статье 
речь идет только о неосторожной форме вины за 
причинение определенного вреда здоровью чело-
века или ущерба материального характера, что 
явно расходится с выявленным выше этимологи-
ческим и правовым содержанием термина «АНВ».

Важно особо подчеркнуть, что в УК РФ поня-
тие «АНВ» как состав противоправного деяния 
отсутствует. При этом упомянутый Кодекс предус-
матривает достаточно широкий перечень таких 
преступлений, которые обладают определенными 
признаками противозаконного вмешательства в 
безопасную деятельность транспортного ком-
плекса в форме умышленных действий (бездей-
ствия). К ним следует отнести следующие: 

1) террористический акт;
2) угон ВС или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава, а равно 
их захват в целях угона;

3) хулиганство при отягчающих обстоятель-
ствах, которое совершается применением опре-
деленных взрывчатых веществ или устройств; 

4) вандализм;
5) приведение в полную негодность нефте-

проводов, нефтепродуктопроводов и газопрово-
дов;

6) пиратство;
7) приведение в полную негодность транс-

портных средств или путей сообщения;
8) действия, которые угрожают должной без-

опасной эксплуатации транспортных средств. 
Следует отметить, что к АНВ в детальность 

объектов транспортной инфраструктуры, влеку-
щим юридическую ответственность, представля-
ется возможным отнести и отдельные  иные про-
тивоправные деяния. Так, следует согласиться с 
С. А. Дмитриевым, который к таковым относит 
кражи, например, деталей верхнего строения 

пути, чье похищение негативно отражается на 
безопасном функционировании транспортных 
объектов [10].

Казалось бы, именно составы перечислен-
ных незаконных действий и должны квалифици-
роваться как АНВ в нормальное функционирова-
ние транспортного комплекса. Однако если мы 
обратимся к Перечню потенциальных угроз совер-
шения АНВ в деятельность объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств, 
утверждённому приказом Минтранса России, ФСБ 
России, МВД России от 05.03.2010 г. № 52/112/134 
[9], то увидим, что содержание категории «АНВ» 
наполняется в основном только деяниями терро-
ристического характера.

Именно по этой причине представляется 
возможным сформулировать вывод о том, что 
«все это приводит к тому, что осуществляемая в 
области ТБ политика является однобокой и разно-
образия АНВ не учитывает» [15]. Следует согла-
ситься и с С. А. Дмитриевым, полагающим, что 
понятие «АНВ» не достаточно адекватно и раз-
умно отражает все обозначаемые им ситуации. По 
мнению данного автора, наиболее логичным и 
целесообразным было бы использовать в законо-
дательстве нашего государства такое понятие, как 
«факт незаконного воздействия» на стабильную и 
безопасную работу транспорта. Указанный автор 
обуславливает это тем, что указанный термин 
является более широким, а значит, оно в состоя-
нии охватить все существующее многообразие 
таких ситуаций, которые нарушают ТБ или угро-
жают ей. 

Из приведенных трактовок понятия «АНВ» 
можно выделить ряд признаков данного явления, 
по которым его можно отграничить от иных смеж-
ных с ним институтов:

а) это противоправное деяние, т.е. оно 
запрещено законом и за его совершение пред-
усмотрена юридическая ответственность;

б) это юридический факт, влекущий право-
вые последствия: для лиц, свершивших такой акт, 
— в виде юридической ответственности; для лиц, 
которым причинен вред таким актом, — в виде 
права требования возмещения причиненного 
вреда;

в) это деяние, совершаемое только в форме 
активного волевого действия субъекта (этим АНВ 
отличается от чрезвычайных происшествий на 
транспорте природного и техногенного характера, 
которые, как правило, прямым следствием проти-
воправного поведения человека не являются);

г) это деяние, посягающее на безопасное 
функционирование транспортного комплекса 
страны, создающее определенную угрозу жизни, 
здоровью, а помимо этого и имуществу неопреде-
ленного круга лиц и в целом окружающей среде;
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д) это деяние, влекущее определенные нега-
тивные последствия: вред жизни и здоровью 
людей и (или) материального ущерба; 

е) это такое деяние, когда противоправными 
и, соответственно, влекущими ответственность 
признаются действия, причинившие реальный 
вред охраняемым законом материальным и нема-
териальным благам, а помимо этого и создаю-
щими определенную угрозу причинения вреда.

Следовательно, проведенный анализ содер-
жания термина «АНВ» диктует необходимость 
изменения его законодательного толкования. Для 
этого предлагается из законодательного опреде-
ления понятия «АНВ» исключить слово «бездей-
ствие».

Аналогичным образом требует уточнения и 
само определение ТБ, которое содержится в рас-
сматриваемом законе. При анализе данного опре-
деления следует обратить особое внимание на 
его излишнюю лаконичность и сугубо механиче-
ский подход. Если быть точнее, то в данном опре-
делении говориться о защищенности исключи-
тельно транспортной инфраструктуры и средств, 
и при этом ни одного упоминания о безопасности 
человека, являющегося пользователем транс-
портных услуг или работающего на транспортном 
предприятии.

В ряде иных нормах закона определения 
такого понятия, как «ТБ» приводятся более адек-
ватно отражающие ее сущность, содержание и 
предназначение. Например, в Модельном законе 
о безопасности на транспорте указано, что безо-
пасность на транспорте — это состояние транс-
портной системы государства-участника СНГ, 
которое предоставляет возможность соответству-
ющим образом обеспечить в сфере транспортной 
деятельности: национальную безопасность; 
устойчивость данной сферы; удовлетворить инте-
ресы государства в данной области; минимизиро-
вать вред здоровью людей и (или) их жизни, а 
помимо этого ущерб имуществу, ущерб окружаю-
щей среде, экономический ущерб.   

Опираясь на представленную выше форму-
лировку, а помимо этого принимая во внимание 
различные определения, которые содержатся во 
всевозможных правовых актах, попытаемся сфор-
мулировать собственное определение ТБ:

 Транспортная безопасность — это состав-
ная часть национальной безопасности РФ, кото-
рая представляет состояние защищенности объ-
ектов транспортной инфраструктуры и средств, 
потребителей транспортных услуг, работников 
транспортного комплекса, окружающей среды от 
АНВ, а помимо этого угроз природного и техноген-
ного характера. 

Как представляется, именно указанная выше 
формулировка определения ТБ должна содер-
жаться в Законе. 

В заключение следует отметить:
1) Закон нуждается в постоянном совершен-

ствовании. Это обусловлено, с одной стороны, 
динамично меняющимися условиями функциони-
рования транспортного комплекса, появлением 
новых сфер, не урегулированных правом, а с дру-
гой стороны, выявляющимися в ходе правоприме-
нительной деятельности противоречиями и про-
белами в правовом регулировании.

2) К числу актуальных направлений совер-
шенствования правового регулирования отноше-
ний, связанных с обеспечением ТБ, следует отне-
сти

— уточнение формулировок некоторых клю-
чевых понятий, связанных с обеспечением ТБ;

— совершенствование законодательных 
норм, регулирующих вопросы применения сотруд-
никами подразделений транспортной безопасно-
сти оружия и специальных средств;

— более четкое определение статуса орга-
низаций, являющихся подразделениями транс-
портной безопасности.
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В 
становление советской юридической 
науки, в частности, в области теории 
государства и права, значительный 

вклад внес Михаил Иосифович Байтин (1921–
2009 гг.), известный советский и российский уче-
ный – юрист, доктор юридических наук, профес-
сор.

И сторический контекст заставил ученого 
обратиться к изучению функций именно социали-
стического государства. Исследуя вопрос о прису-
щих государству на разных этапах его развития 
функциях, М.И. Байтин сформулировал определе-
ние функций социалистического государства, под 
которыми понимал «направления его деятельно-
сти, в которых конкретизируются его классовая 
сущность, цели, задачи и закономерности разви-
тия» [1, с. 191]. Несмотря на то, что многими уче-
ными того времени это определение было под-
держано, в литературе были представлены и 
иные взгляды на функции социалистического 

государства. Одна из таких точек зрения принад-
лежит другому известному теоретику государства 
и права – И.С. Самощенко. Он уточнял, что функ-
ции государства следует рассматривать сквозь 
призму «его социального назначения внутри и вне 
страны» [9, с. 81]. Однако М.И. Байтин полагал, 
что данные понятия (функций и социального 
назначения государства) хотя и тесно взаимосвя-
заны, тем не менее, не могут считаться полностью 
совпадающими, поскольку социальное назначе-
ние государства представляет собой миссию 
последнего, которая как раз и определяет функ-
ции государства [1, с. 192]. Ученый критически 
относился также к отождествлению функций госу-
дарства и видов его деятельности, которое про-
слеживалось в других работах [6, с. 27], полагая, 
что виды деятельности государства (например, 
законотворчество, управление, правосудие) над-
лежит рассматривать в качестве способов осу-
ществления его функций [1, с. 193]. 
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На наш взгляд, наиболее целесообразным 
является рассмотрение функций государства 
именно как направления или стороны его дея-
тельности. М.И. Байтиным была предпринята 
попытка более широкого рассмотрения функций 
государства, включая и другие аспекты. Функции 
государства рассматривались не только как цели, 
но и как стороны его деятельности.

Вместе с тем, Михаил Иосифович видел 
задачу науки теории государства и права не в 
умножении числа тех или иных определений юри-
дических понятий, а в максимальном сближении и 
обобщении различных позиций [2, с. 340].

На этапе общ енародного государства М.И. 
Байтиным были обоснованы такие функции госу-
дарства, как:

– хозяйственно-организаторская;
– охраны правопорядка;
– оказания социальных услуг;
– регулирования труда;
– культурно-воспитательная;
– охраны природы;
– внешнеполитическая [1, с. 267-297].
Рассматривая первую функцию, М.И. Байтин 

отмечал, что ее целью является создание матери-
альной базы коммунизма, дальнейшее укрепле-
ние экономической и оборонной мощи страны, 
обеспечение в Советском Союзе высокого уровня 
жизни народа по сравнению с любой страной 
капитализма» [1, c. 267].

Реализация данной функции подтвержда-
ется XXV съездом КПСС, на котором был обозна-
чен курс на повышение качества работы всех зве-
ньев хозяйственного механизма страны, поднятие 
на новый уровень планирования в соответствии с 
новыми масштабами хозяйства и требованиями 
времени, грамотное использование экономиче-
ских стимулов и методов управления, осущест-
вление комплексного подхода к решению крупных 
экономических проблем.

В структуре хозяйствен но-организаторской 
функции, как отмечал М.И. Байтин, все больший 
удельный вес и значение приобретают разработка 
и практическое осуществление крупных комплекс-
ных программ развития тяжелой промышленно-
сти, других отраслей народного хозяйства, рас-
считанных на две–три пятилетки [1, c. 270].

Рассматриваемая функция государства 
выступает как основная. Она направлена на регу-
лирование экономических процессов в обществе. 
В современных условиях, когда экономика стано-
вится все более глобализированной и сложной, 
актуальность данной функции не уменьшается, а, 
наоборот, возрастает. Современное общество 
сталкивается с рядом экономических проблем, 
таких как инфляция, безработица, неравенство 
доходов и другие. Данное направление деятель-

ности государства позволяет решить обозначен-
ные проблемы посредством создания и обеспече-
ния условий, необходимых для развития эконо-
мики, регулирования рынков и поддержки малого 
и среднего бизнеса.  

М.И. Байтин справедливо отмечал, что в 
таких обстоятельствах необходимо активизиро-
вать направления деятельности государства по 
созданию единого правового и экономического 
пространства, обеспечению конкуренции, под-
держке бизнеса [3. с. 460].

Особое значение в реализации функции 
охраны правопорядка ученый видел в охране 
социалистической собственности. Охрана народ-
ного хозяйства не сводилась лишь к пресечению 
уголовно наказуемых хищений, но и требовала 
усилить внимание к формированию обществен-
ного мнения, созданию всенародной нетерпимо-
сти к тем, кто в любой форме пытается посягать 
на народное добро. Рассматриваемая функция 
также остается актуальной в наши дни, но теперь 
она включает в себя также защиту частной соб-
ственности, прав и свобод граждан в целом, спо-
собствует развитию демократии и гражданского 
общества.

Современное общество сталкивается с 
рядом проблем, такими как неравенство в оплате 
труда, низкий уровень занятости, нехватка жилья.  
Социальное государство направлено на решение 
указанных проблем, вместе с тем оно часто рас-
сматривается как определенный миф, имеющий 
временные границы своего существования и 
содержательного наполнения [7, 8]. М.И. Байтин 
же считал, что социальная функция с научной 
точки зрения подлежит дальнейшему изучению. 
Ее особенность, по мнению профессора, заклю-
чается в обеспечении повышения уровня жизни 
населения по линии быта [1, c. 278].

В научной литературе под социальными 
услугами, оказываемыми социалистическим госу-
дарством членам общества, по мнению М.И. Бай-
тина, нередко односторонне понимаются лишь 
разного рода материальные блага, предоставляе-
мые гражданам. Так, к примеру, В.М. Чхиква дзе, 
касаясь соотношения культурно-воспитательной 
функции и функции оказания социальных услуг 
населению, отмечая, что обе они направлены на 
обслуживание советских граждан, видит различие 
между ними в сферах их действия – духовной (в 
первом случае) и в материальной (во втором) [12, 
с.119].

 Относительно данной позиции М.И. Байтин 
 справедливо указал на то, что важно иметь в виду 
и другую сторону этого направления деятельно-
сти социалистического государства, – оказание 
трудящимся культурных услуг, и удовлетворение 
их разносторонних духовных запросов.
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Ученый также не признавал высказанное 
положение о численном постоянстве основных 
внутриполитических функций общенародного 
государства [11, с. 110].

 М.И. Байтин отмечал, что у социалистиче-
ского государства, которое, как и все обществен-
ные явления, находится в развитии, вполне могут 
возникать обусловленные фактическими обстоя-
тельствами новые функции – и внутренние, и 
внешние [1, с. 277].

С переходом к современному российскому 
государству рассмотренная функция оказания 
социальных услуг не утратила своего значения. И 
сегодня деятельность государства направлена на 
предоставление услуг в области образования, 
здравоохранения, социального обеспечения.

Научный интерес вызывает функция регули-
рования труда, осуществление которой в социа-
листическом государстве, как писал М.И. Байтин, 
было призвано обеспечить строжайшее проведе-
ние в жизнь социалистических принципов: все-
общности труда в отношении всех трудоспособ-
ных членов общества, распределения по труду и 
удовлетворения личных потребностей за счет 
общественных фондов потребления [1, c. 272]. В 
связи с увеличением доходов, получаемых в виде 
оплаты по труду, главным источником улучшения 
качества жизни народа является стремительный 
рост фондов общественного потребления. За счет 
данных фондов реализуются важные меры, такие 
как: предоставление женщинам оплачиваемого 
отпуска по уходу за родившимся ребенком до 
достижения им одного года, увеличение мини-
мальных пенсий для рабочих, служащих и кре-
стьян. М.И. Байтин отмечал, что реализация дан-
ной функции способствует дальнейшему разви-
тию торговли, улучшению снабжения населения 
промышленными, производственными товарами. 

Относительно культурно-воспитательной 
функции общенародного государства ученый 
отмечал, что она заключается в воспитании чело-
века нового типа – строителя коммунизма [1, c. 
270]. Осо бое внимание в реализации данной 
функции автор акцентировал на государственных 
структурах. Он считал, что государственные 
органы, партия и общественные организации 
должны создавать необходимые условия для раз-
вития культуры и образования, формировать 
гражданскую идентичность и патриотизм, вести 
борьбу с антикультурными течениями и идеологи-
ями, которые способны нанести вред националь-
ной культуре и мировоззрению социалистического 
общества.

Рассматриваемая функций была важнейшей 
в советском государстве и не утратила своей акту-
альности на сегодняшний день. В содержание 

данной функции входят: формирование культур-
ных ценностей и нравственных устоев в обще-
стве, поддержка научных исследований, создание 
необходимых условий для творчества. В настоя-
щее время важной задачей для российского госу-
дарства является улучшение качества образова-
ния, на чем сделал особый акцент в своем посла-
нии к Федеральному собранию в 2023 году Прези-
дент Российской Федерации. Так, В.В. Путин 
резюмировал, что в совершенствовании высшей 
школы важное значение приобретает синтез луч-
шего советского опыта и наработок последних лет.

Что касается функции охраны природы, то 
советское государство, как отмечал М.И. Байтин, 
выполняло ее начиная с первых дней своего 
существования, что получило отражение в ряде 
декретов, подписанных В.И. Лениным в 1917–1921 
гг., и некоторых других нормативно-правовых 
актах того периода, а также в последующем раз-
витии советского законодательства об охране 
природы [5, с. 45]. Основу данной функции состав-
ляют: забота об охране здоровья населения, обе-
спечение необходимых условий для плодотвор-
ного труда и отдыха, удовлетворение растущих 
материальных и культурных потребностей.

М.И. Байтин выделял следующие основные 
внешнеполитические функции, которые выпол-
няет социалистическое государство:

– борьба за мир;
– защита Отечества;
– сотрудничество с социалистическими 

странами;
– помощь народам, бор ющимся с империа-

лизмом [1, с. 286-297].
М.И. Байтин отмечал, что первая из указан-

ных функций советского государства служит инте-
ресам народа, проникнута заботой о его благе [1, 
с. 289].

СССР призывал к сотрудничеству между 
странами, нахождению общих решений по вопро-
сам безопасности и разоружения, выступал про-
тив использования ядерного оружия, считая, что 
его наличие угрожает не только миру, но и самому 
существованию человечества.

Реализация функции защиты Отече ства 
зак лючалась в обеспечении безопасности и про-
цветания страны, защите ее от  угроз как внеш-
него, так и внутреннего свойства. М.И. Байтин 
писал, что Советский Союз, повышая свою оборо-
носпособность, выполняет интернациональный 
долг, совместно с другими социалистическими 
странами, обеспечивая надежную защиту и безо-
пасность всего содружества этих государств. 

Несомненно, данная функция актуальна во 
все времена, особенно на современном этапе 
угроз со стороны других государств, террористи-
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ческих организаций, которые могут нанести ущерб 
суверенитету государства. В наши дни реализа-
ция данной функции может включать не только 
военные аспекты, но и обеспечение кибербезо-
пасности, защиту критической инфраструктуры. 

Сущность функции сотрудничества с социа-
листическими странами, по мнению М.И. Байтина, 
заключалась в развитии политических, экономи-
ческих, научно-технических, идеологических, и 
других форм взаимодействия социалистических 
стран, основанного на принципах социалистиче-
ского интернационализма и дружественных отно-
шений народов. Реализацией указанной функции 
служило заключение договоров между социали-
стическими государствами о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимопомощи, которые являлись надеж-
ной гарантией интересов социализма и мира.

Основной задачей последней из обозначен-
ных функций было оказание помощи и поддержки 
государствам, которые находились в экономиче-
ском и социальном сложном положении, в укре-
плении внешнеторговых связей и экономического 
сотрудничества с развивающимися странами 
Азии, Африки, Латинской Америки.

Таким образом, с учетом анализа функций 
общенародного государства, выделенных М.И. 
Байтиным, можно сделать вывод, что с переходом 
к современному российскому государству не все 
функции советского государства утратили свое 
значение. Некоторые функции остаются важными 
и в современной России. Однако современное 
государство сталкивается с новыми вызовами, 
которые требуют новых подходов к реализации 
функций государства.

Концепция функций государства, разрабо-
танная Михаилом Иосифовичем Байтиным, имеет 
большое значение для юридической науки, осо-
бенно для теории государства и права. Она позво-
лила современным ученым более глубоко понять 
и описать роль государства в обществе, его функ-
ции и задачи, что особенно актуально в свете 
повышенного внимания к трансформации роли 
государства в современном мире [4, 10]. М.И. Бай-
тин внес неоценимый вклад в разработку теории 
функций советского государства, являющихся 
актуальными и на современном историческом 
этапе, что, безусловно, позволяет применить эту 
теорию в ходе дальнейшего изучения функций 
современного Российского государства.
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В 
современных условиях среди совокуп-
ности факторов, влияющих на право-
вую среду и определяющих особенно-

сти регулирования общественных отношений, 
можно выделить фактор технологический, связан-
ный с активным использованием во всех сферах 
новых технологий: цифровых, нано, био и других. 
Воздействие этих технологий на развитие обще-
ственных отношений оказалось настолько силь-
ным, что ученые пишут о смене технологического 
уклада [6, с. 32], которая происходит прямо сейчас 
и существенно меняет всю социальную структуру 
общества. Следствием мощного технологического 
воздействия, прежде всего цифрового, стало фор-
мирование таких сфер в жизни социума, которых 
он не знал ранее. 

Во-первых, возникли новые группы обще-
ственных отношений, связанные с оборотом циф-
ровых товаров и услуг, развитием интеллектуаль-
ной собственности. 

Во-вторых, новое звучание приобрели 
вопросы защиты персональных данных, в том 
числе в сети интернет.  

В-третьих, оказание государственных услуг 
все больше происходит в цифровой форме. 

В-четвертых, все шире обсуждаются цифро-
вые права человека, которые иногда рассматри-
вают как новую группу прав. 

В-пятых, активно развиваются отношения в 
виртуальной среде, которые пока не всегда попа-
дают под нормы действующего законодательства.

Все названные позиции, приведенный пере-
чень которых не является исчерпывающим, позво-
ляют закономерно поставить вопрос о таком 
новом понятии, как цифровая правая среда. По 
мнению ученых, активно занимающихся этим 
вопросом, цифровая правовая среда неразрывно 
связана с цифровым государством и цифровой 
экономикой [3]. Цифровизация, пишет М.В. Зало-
ило, «требует выделения нового пространствен-
но-правового аспекта — виртуального простран-
ства. Построенное на технологии, предполагаю-
щей преодоление любых барьеров в распростра-
нении и хранении информации, оно не имеет 
территориальных границ и не позволяет устано-
вить полный контроль над потоками информа-
ции» [2, с. 12]. 

Цифровая правовая среда – это, по нашему 
мнению, совокупность общественных отношений, 
регулируемых правом и возникающих по поводу 
применения цифровых технологий или их влия-
ния на развитие социума.

Возникновение цифровой правовой среды 
неразрывно связано с появлением новых право-
вых массивов – сначала институтов, а затем фор-
мирующихся подотраслей и даже отраслей [3]. 
Таким образом, формирование цифровой право-

вой среды одновременно означает серьезные 
изменения в системе права, в ее строении и 
отдельных элементах. Это влияет и на источники 
права, понимаемые в формальном их выражении, 
на соотношение между ними в рамках единой 
иерархии. Кроме того, цифровая правовая среда, 
которая все больше становится привычным явле-
нием, влияет на все процессы в рамках конструи-
рования правовой реальности, прежде всего, на 
правотворчество и правоприменение. Появля-
ются новые технологии, меняющие привычные 
параметры данной деятельности, способствую-
щие повышению ее эффективности, влияющие на 
правовое поведение участников общественных 
отношений.

Особенностью правовой системы России 
является то, что в основе ее развития лежат кон-
ституционные нормы, определяющие ее контуры 
и векторы [8]. В то же время, как отмечает Д.А. 
Пашенцев, в условиях цифровизации наряду с 
пирамидальной моделью правотворчества, для 
которой характерна ориентация на изменение 
конституционных норм активизируется сегментар-
ная модель, в рамках которой приоритетное раз-
витие получают нормы в тех сферах, где цифро-
вые технологии наиболее сильно влияют на дина-
мику общественных отношений [6].  

Конституционная реформа 2020 г. стала 
попыткой исправить некоторые конституционные 
нормы, которые сложились в переходный период, 
во многом были навязаны извне, не соответство-
вали отечественным конституционно-правовым и 
этическим традициям [5]. Она закрепила на уровне 
основного закона ряд важных для российского 
правосознания, национального и религиозного 
менталитетов положений, касающихся, в числе 
прочего, семьи и традиционных ценностей. Это 
произошло в период активного формирования 
цифровой правовой среды, которая связана с 
рядом новаций, внедрением новых принципов 
социального устройства и новых этических импе-
ративов. Таким образом, представляется возмож-
ным говорить об определенной синхронности про-
цессов конституционализации правовой системы, 
наполнения ее новым конституционным содержа-
нием, и формирования цифровой правовой среды.

Особенностью конституционно-правового 
регулирования выступает то обстоятельство, что 
оно пронизывает собой всю правовою сферу 
общества, определяет векторы правового регули-
рования и его базовые параметры. В связи с этим, 
формирование цифровой правовой среды также 
происходит в конституционных рамках. 

Развитие цифровой правовой среды во мно-
гом связано с появлением отношений в виртуаль-
ной среде, в сети «интернет», и эти отношения, на 
первых порах выпадавшие из сферы действия 
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права, постепенно вовлекаются в эту сферу. При-
нимаются новые законы и подзаконные акты, 
направленные на регулирование таких отноше-
ний. Все чаще ученые говорят о становлении циф-
рового права, права сети «интернет», системе 
цифровых прав и т. д. [1, с. 50] Какое бы название 
в этом случае ни использовалось, сущность в 
любом случае едина – речь идет о складывании 
нового правового массива, который может в итоге 
стать либо новой комплексной отраслью права, 
либо образовать самостоятельные институты в 
рамках уже существующих отраслей. И в том, и в 
другом случае этот массив будет опираться на 
конституционные нормы и принципы, так как ни 
один правовой институт не может существовать 
вне конституционных рамок. Кроме того, особен-
ностью отношений, складывающихся в цифровой 
среде, является их быстрое развитие, постоянный 
рост, возникновение новых сфер и подсфер.  Это 
определяет потребность в постоянном прираще-
нии правовых норм, регулирующих все новые воз-
никающие группы общественных отношений. Как 
отмечает Д.А. Пашенцев, «предоставление 
информационных услуг в настоящее время урегу-
лировано не полностью; кроме того, сфера таких 
услуг, непосредственно связанных с Интернетом и 
новыми технологиями, постоянно расширяется. 
Соответственно, правовой массив, связанный с 
регулированием таких отношений, будет непре-
рывно увеличиваться» [7, с. 35]. 

Сегодня происходит активное развитие 
такой технологии, как искусственный интеллект, 
которой придается большое значение государ-
ством. В близкой перспективе искусственный 
интеллект может стать одним из определяющих 
факторов общественного прогресса, как в эконо-
мике, так и в иных сферах. Его использование 
порождает целый ряд проблем и пробелов в пра-
вовом регулировании, следовательно, можно ожи-
дать появление нового массива правовых норм, 
регулирующих отношения с участием искусствен-
ного интеллекта, взаимодействия человека и циф-
ровой машины.

Появление новых норм, регулирующих отно-
шения в цифровой среде, связано с опосредован-
ной конституционализацией этих отношений за 
счет приведения самих этих норм в соответствие 
с действующей Конституцией. Если отношения 
урегулированы нормами, опирающимися на кон-
ституцию и соответствующими ее принципам, то 
сами эти отношения также становятся соответ-
ствующими Основному закону.

По мнению Э.Н. Примовой, под конституцио-
нализацией «предлагается понимать сложный 
процесс воздействия конституционных норм на 
общественные отношения и нормы права. Этот 
процесс связан с проникновение норм и принци-

пов конституции в систему регулирования обще-
ственных отношений, развитие правовых институ-
тов из разных отраслей права в духе конституци-
онных положений» [9, с. 57]. Опираясь на данное 
положение, представляется возможным обозна-
чить понимание конституционализации примени-
тельно к цифровой правовой среде.

Конституционализация цифровой правовой 
среды означает формирование ее на основе осно-
вополагающих конституционных принципов, обе-
спечение прямого действия конституционных 
норм в этой среде, а также соответствие право-
применительной практики Основному закону 
страны. Масштабы и параметры этого процесса 
определяются, во-первых, спецификой отноше-
ний в цифровой среде, во-вторых, особенностями 
и главными положениями Конституции.

Цифровая среда связана с глобализацией, а 
потому неизбежно опосредована определенными 
ценностями, не имеющими национального значе-
ния, а порой и противоречащими национальной 
правовой традиции. «Информатизация общества 
нередко приводит к разрушению его традиций и 
устоев, смене моральных ориентиров, что отра-
жается и на содержании норм права» [4, с. 45]. В 
итоге традиционные ценности общества оказыва-
ются перед лицом новых вызовов и прямых угроз. 
В этих условиях конституционализация цифровой 
правовой среды выступает защитным фактором. 
Внедрение в отношения, возникающие в цифро-
вой или виртуальной среде, конституционных 
норм и принципов способствует снижению 
деструктивного воздействия не характерных для 
российского общества ценностей. В этом отноше-
нии большую роль сыграла конституционная 
реформа 2020 г., которая была направлена на 
защиту таких ценностей и ряда важных мораль-
ных принципов. Как полагают ученые, «Принятые 
поправки существенно усиливают социальную 
направленность Конституции Российской Федера-
ции, повышают степень ее потенциального воз-
действия на развитие общественных отношений в 
социальной сфере. Это логично дополняется 
новыми нормами, нацеленными на защиту тради-
ционных ценностей, что крайне важно в условиях 
информационного общества» [7, с. 46]. 

Конституционализация цифровой правовой 
среды проявляется в двух аспектах: правотворче-
ском и правоприменительном.

Правотворческий аспект конституционали-
зации означает принятие таких нормативных пра-
вовых актов, которые соответствуют как букве, так 
и духу Конституции, отражают ее содержание и 
направленность.

Правоприменительный аспект конституцио-
нализации означает принятие таких правоприме-
нительных решений, прежде всего, судебных, 
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которые также соответствуют не только конститу-
ционным нормам, но и духу обновленного Основ-
ного закона. В этом вопросе важная роль принад-
лежит Конституционному Суду Российской Феде-
рации, который толкует нормы права на предмет 
их соответствия Конституции, формирует право-
вые позиции, отражающие дух Конституции и ее 
принципы.

Таким образом, конституционализация циф-
ровой правовой среды – это процесс объектив-
ный, порожденный влиянием современного техно-
логического развития на общественные отноше-
ния, их особенности и динамику. В силу природы 
права как регулятора общественных отношений 
возникновение цифровой среды в обществе опре-
деляет активное развитие ее правового регулиро-
вания, появление нового массива правовых норм. 
Цифровая среда представляет собой новый вызов 
для общества, его нравственных устоев, получаю-
щих отражение в праве. Поэтому конституциона-
лизация цифровой среды – это процесс, не только 
объективно обусловленный, но и позитивный для 
развития общества и его системы правового регу-
лирования. Внедрение конституционных ценно-
стей и принципов в цифровую среду призвано 
включить ее в единую систему существующего в 
стране правопорядка, обеспечить реализацию 
принципа законности в отношениях в цифровой 
среде, сохранить базовые параметры националь-
ной правовой традиции и ее ценностного напол-
нения.
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Аннотация. В статье рассматривается концепция представительской системы в 
местном самоуправлении Российской Федерации, ее теоретическая составляющая и зако-
нодательное закрепление. Доказывается, что органом народного представительства мо-
жет быть только парламент, так как именно этот орган местного самоуправления явля-
ется фундаментообразующим в осуществлении власти народом, в выражении его воли и 
интересов на территории муниципального образования, образуя при этом единую систему 
публичной власти.
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THE CONCEPT OF A REPRESENTATIVE SYSTEM OF DEMOCRACY
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Annotation. The article discusses the concept of the representative system in local self-gov-
ernment of the Russian Federation, its theoretical component and legislative consolidation. It is 
proved that only the parliament can be the organ of people’s representation, since it is this local 
self-government body that is fundamental in the exercise of power by the people, in expressing their 
will and interests on the territory of the municipality, while forming a unified system of public power.
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М
естное самоуправление – это форма 
организации и управления в опреде-
ленной территориальной единице, 

такой как город, муниципалитет или район. Это 
система, при которой жители данной области 
имеют право участвовать в принятии решений, 
касающихся их жизни и благосостояния.

Местное самоуправление играет важную 
роль в развитии и управлении местными сообще-
ствами, позволяя жителям принимать активное 
участие в процессе принятия решений, адаптиро-
вать политику и программы к конкретным потреб-
ностям территории, и обеспечивать более эффек-
тивное и ответственное управление в масштабе 
местных социально-экономических систем [10].

Местное самоуправление на конституцион-
ном уровне уполномочено решать комплекс задач 
непосредственного жизнеобеспечения населения, 
формирования местной инфраструктуры, рацио-

нального использования местных ресурсов, раз-
вития территории, повышения качества жизни 
людей и несет ответственность перед местным 
сообществом [15]. Совершенствование системы 
местного самоуправления, повышение эффектив-
ности ее деятельности, в том числе за счет разви-
тия институтов гражданского общества и предста-
вительной демократии, в настоящее время явля-
ется главным вектором развития условиях транс-
формации органов местного самоуправления в 
системе публичной власти Российской Федерации 
[14].

По нашему мнению, одним из основных 
системообразующим институтом в российском 
местном самоуправлении является представи-
тельный орган муниципального образования, 
функционирующий как всенародно избираемый 
орган местного самоуправления, имеющий право 
представлять интересы населения и принимать 
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решения от имени любого гражданина муниципа-
литета, действуя на своей территории муници-
пального образования [12].

Так, И.И. Овчинников в своих трудах пишет, 
что «сущность местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации находит свое проявление в 
широком использовании форм непосредственной 
демократии. Формы прямого народовластия спо-
собствуют выявлению воли и интересов населе-
ния, выработке решений, имеющих большое 
общественное значение. Непосредственная 
демократия позволяет укрепить связи между 
населением и выборными органами, повысить 
эффективность осуществления местного самоу-
правления, а в установленных законом случаях 
население получает возможность решать 
вопросы, отнесенные к ведению органов местного 
самоуправления. 

Кроме того, по мере развития демократиче-
ских процессов в нашей стране все в большей 
степени будет возрастать необходимость в пря-
мом диалоге населения и органов муниципальных 
образований, так как эффективное осуществле-
ние местного самоуправления возможно только 
при инициативном и активном участии населения 
в решении вопросов местного значения» [11].

Таким образом, Овчинников И.И. в своем 
научном исследовании довольно справедливо 
отмечает, что народовластие как явление обще-
ственной жизни представляет собой не только 
определенную модель социальных отношений, 
аккумулирующих в своем содержании особые 
свойства человеческого общества как совокупно-
сти обладающих свободной волей индивидов. Это 
еще и сложная система общественных отноше-
ний, функционирующая под воздействие посто-
янно изменяющихся исторических условий [11].

Системообразующим элементом современ-
ной концепции представительской системы наро-
довластия является признание воли народа как 
основополагающего начала функционирования 
демократического государства, через институты 
представительной демократии и различные 
формы волеизъявления [9].

Таким образом, народовластие – это прин-
цип государственного устройства, основанный на 
идее того, что власть в государстве принадлежит 
народу. Это означает, что граждане коллективно 
принимают решения относительно управления 
государством и выбирают своих представителей, 
которые занимают ключевые должности в прави-
тельстве. Народовластие основывается на прин-
ципе демократии и участия граждан в принятии 
решений, и это считается важным принципов мно-
гих современных государств. Народовластие 
также подразумевает соблюдение прав и свобод 
граждан, защиту меньшинств и обеспечение 

реального, а не формального равенства перед 
законом.

И.И. Балицкий в одной из своих публикаций 
четко определяет, что, согласно нормам Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и выделяет 
следующие формы осуществления народовла-
стия: местный референдум; муниципальные 
выборы; голосование по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоу-
правления, голосование по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразо-
вания муниципального образования; сход граж-
дан; правотворческая инициатива граждан; терри-
ториальное общественное самоуправление; 
публичные слушания, общественные обсуждения; 
собрание граждан; конференция граждан; опрос 
граждан; обращение граждан в органы местного 
самоуправления и др. [5].

Местные референдумы и местные выборы 
играют важную роль в обеспечении народовла-
стия по нескольким причинам:

− прямое участие граждан: местные рефе-
рендумы предоставляют гражданам возможность 
непосредственно принимать решения по важным 
вопросам, касающимся их местного сообщества. 
Это позволяет населению выразить свою волю и 
оказать влияние на принимаемые решения;

− разнообразие мнений и интересов: мест-
ные выборы и референдумы позволяют людям с 
различными политическими взглядами и интере-
сами представлять свою позицию и добиваться 
учета своих потребностей в местном управлении. 
Это способствует созданию более разнообраз-
ного и представительного правительства;

− локальные решения: вопросы, решаемые 
на местном уровне, часто непосредственно вли-
яют на жизнь граждан. Местный референдум и 
выборы обеспечивают гражданам возможность 
влиять на эти решения, гарантируя их участие в 
процессе принятия решений, которые имеют 
непосредственное отношение к их жизни;

− контроль над властью: местные выборы 
позволяют гражданам выбирать своих представи-
телей, которые будут представлять их интересы и 
принимать решения от их имени. Это делает 
власть более открытой и доступной для контроля 
и отчетности перед населением.

В целом, местные референдумы и выборы 
способствуют более активному участию граждан в 
принятии решений, повышают гражданскую осве-
домленность и отвечают принципам народовла-
стия, учитывая интересы и потребности местного 
населения.
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Также И.И. Балицкий, отмечает, что «на 
современном этапе развития российского демо-
кратического государства вопрос о роли местного 
самоуправления в системе публичной власти тре-
бует углубленного анализа как одной из форм осу-
ществления народовластия, так и со стороны пер-
спектив развития местного самоуправления как 
одной из основ конституционного строя ... наро-
довластие, будучи одной из основ конституцион-
ного строя России, осуществляется на государ-
ственном уровне, а также и через признанное и 
гарантированное государством местное самоу-
правление в различных его формах, в том числе и 
на должностях муниципальной службы» [5].

Таким образом, значимость представитель-
ного органа определена совокупностью властных 
полномочий на основе волеизъявления народа, а 
также широким диапазоном влияния на всесто-
роннее развитие муниципального образования, 
формирование и взаимодействие с органами 
местного самоуправления и другими органами 
государственной власти на различных уровнях, 
что является системообразующим критерием для 
создания концепции представительской системы 
народовластия и единой системы публичной вла-
сти в Российской Федерации.

Данный вывод подкрепляется словами Е.В. 
Ковряковой, которая в своих исследованиях отме-
чает, что «представительная система характери-
зуется наличием взаимосвязанных элементов 
(законодательных представительных органов), 
комбинация которых зависит от формы правле-
ния, государственного режима (реального порядка 
функционирования и взаимодействия высших 
государственных органов), избирательной и пар-
тийной систем. Народными представителями в 
целом являются члены коллегиальных представи-
тельных органов как на общегосударственном, так 
и на региональном и местном уровнях. Во многих 
государствах это закреплено в основных законах» 
[8]. Также автор отмечает, что «в юридическом 
смысле, представительную систему можно оха-
рактеризовать как совокупность норм, регулирую-
щих деятельность законодательных выборных 
коллегиальных органов, составляющих опреде-
ленное единство и связанных основной функцией 
– осуществлением наиболее важных юридически 
значимых действий от имени и в интересах народа 
на внутригосударственном и международном 
уровнях (исключительные полномочия по приня-
тию бюджета, решению вопросов войны и мира, 
ратификации/денонсации международных дого-
воров и др.)» [8].

Подводя итоги рассматриваемому в настоя-
щей научной статье вопросу, можно смело резю-
мировать, что актуальная для настоящего вре-
мени концепция представительской системы 

народовластия на уровне местного самоуправле-
ния теоретическом аспекте, на наш взгляд, скла-
дывается из двух составляющих:

– принципа формирования представитель-
ного органа, степени и способов выражения воли 
избирателей в ходе создания представительного 
органа;

– ключевой роли представительного органа 
как в структуре органов государственной власти, 
так и в органах местного самоуправления, выра-
жаясь в формировании и координации деятельно-
сти других институтов и органов государства или 
же местного самоуправления, а также в контроле 
представительных органов за деятельностью 
органов исполнительной власти или высших 
должностных лиц (в зависимости от формы прав-
ления) [6; 13].

В общем и целом, рассматриваемая концеп-
ция представительской системы народовластия 
на уровне местного самоуправления обычно 
включает следующие элементы:

− выборы представителей: граждане мест-
ного сообщества имеют возможность выбирать 
своих представителей через регулярные выборы. 
Эти представители затем занимают должности в 
местных органах власти, таких как городские или 
муниципальные советы, и принимают решения от 
имени населения;

− представительный характер: представи-
тели, выбранные гражданами, должны быть ответ-
ственны перед своими избирателями и действо-
вать в соответствии с их интересами и потребно-
стями. Они должны представлять разнообразный 
спектр взглядов и мнений населения и принимать 
решения, которые соответствуют коллективным 
интересам сообщества;

− открытость и прозрачность: представи-
тельская система народовластия на местном 
уровне должна обеспечивать открытость и про-
зрачность в принятии решений. Это означает, что 
представители должны общаться с населением, 
слушать его мнение и предложения, проводить 
общественные слушания и предоставлять инфор-
мацию о принимаемых решениях и их послед-
ствиях;

− учет интересов меньшинств: представи-
тельская система должна учитывать интересы 
меньшинств и обеспечивать их участие в про-
цессе принятия решений. Это может быть достиг-
нуто через создание комиссий, составленных из 
представителей различных групп и интересов [2; 
4].

Важно отметить, что успешная представи-
тельская система народовластия на местном 
уровне требует активного участия граждан. Граж-
данам необходимо внимательно следить за дея-
тельностью представителей, высказывать свои 
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мнения и участвовать в выборах и общественных 
слушаниях, чтобы обеспечить эффективное функ-
ционирование системы народовластия на мест-
ном уровне.

В заключении исследования также отметим, 
что дальнейшие перспективы развития концепции 
представительской системы народовластия на 
уровне местного самоуправления включают сле-
дующие аспекты:

− укрепление демократии: продвижение и 
развитие представительской системы народовла-
стия на местном уровне способствует укреплению 
демократических принципов и практик. Участие 
граждан в выборах и процессе принятия решений 
способствует активному гражданскому участию и 
ответственности перед населением;

− развитие местного самоуправления: пред-
ставительская система народовластия на уровне 
местного самоуправления способствует развитию 
местной государственности и автономии. Это 
позволяет местным сообществам принимать 
решения, которые отражают их уникальные 
потребности и приоритеты;

− улучшение качества принимаемых реше-
ний: представительская система народовластия 
на уровне местного самоуправления способствует 
принятию лучших решений в интересах сообще-
ства. За счет разнообразного представительства 
и учета мнений различных групп и интересов, при-
нимаемые решения становятся более сбаланси-
рованными и эффективными;

− увеличение уровня гражданской осведом-
ленности и участия: развитие представительской 
системы народовластия на уровне местного само-
управления способствует увеличению уровня 
гражданской осведомленности и участия в приня-
тии решений. Граждане становятся более инфор-
мированными о происходящих на местном уровне 
событиях и имеют возможность активно выражать 
свои мнения и влиять на принимаемые решения;

− решение местных проблем и повышение 
качества жизни: развитие представительской 
системы народовластия на уровне местного само-
управления способствует решению местных про-
блем и повышению качества жизни граждан. Бла-
годаря активному участию населения и учету его 
потребностей, местные органы власти могут раз-
рабатывать и реализовывать программы и про-
екты, которые наилучшим образом отвечают 
потребностям и интересам местного населения 
[1; 3; 7].

Однако, для успешного развития концепции 
представительской системы народовластия на 
уровне местного самоуправления необходимы 
эффективные механизмы контроля и содействия, 
включая надлежащую систему проверки и баланса 
власти, а также открытый и доступный процесс 

принятия решений. Также важно обеспечить рав-
ный доступ и представительство для всех групп 
населения, включая меньшинства и уязвимые 
группы. Это позволит создать справедливую и 
устойчивую систему народовластия на местном 
уровне.

Вместе с тем, все вышеизложенное свиде-
тельствует о необходимости продолжения прове-
дения теоретических и практических разработок 
по данному вопросу.
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ПРАВА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о воспитательном потенциале функ-
ций права, в частности, общесоциальной функции права, а именно – воспитательной. Вос-
питательная функция права представляет собой резуль тат способности права выра-
жать идеологию определенных клас сов и социальных сил и его способность оказывать 
влияние на мысли и чувства людей. Поэтому одной из важнейших задач вос питательной 
функции права является развитие высокого пра восознания, формирование правовой куль-
туры и позитивных стимулов поведения у граждан. Воздействие на общественные отно-
шения осуществляется посредством функций права, в которых раскрывается его соци-
альное назначение (востребованность обществом). Реализация функций характеризует 
внешнее проявление права. Поэтому изучение и анализ данной категории способствует 
более глубокому познанию права, определению его роли и места в обществе, а также всех 
существующих направлений его воздействия на общественные отношения. В праве выра-
жаются передовые, гуманные, соответствующие интересам личности предписания, в ре-
зультате чего оно получает психологическую поддержку с момента издания правовой нор-
мы. Вместе с тем правовые требования, не отражающие желаний и настроений людей, 
получают их негативную оценку и не находят поддержки в их сознании. В таких случаях 
воспитательная функ ция права не достигает своей цели. С помощью субъектов, в обязан-
ности которых входит выполнение данной функции, происходит процесс донесения право-
вой информации с последующим контролем ее усвоения. В круг таких субъектов могут 
быть включены: образовательные организации разных уровней, общественные институ-
ты, государство. Конечная же цель воспитательной функции – формирование развитого 
положительного уровня правовой культуры как молодежи, так и взрослого населения. 

Ключевые слова: право, функции права, правосознание, общесоциальные функции, 
воспитательная функция, правовая культура, воспитание, норма права.
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in particular, the general social function of law, namely, educational. The educational function of law 
is the result of the ability of law to express the ideology of certain classes and social forces and its 
ability to influence the thoughts and feelings of people. Therefore, one of the most important tasks of 
the educational function of law is the development of high legal awareness, the formation of a legal 
culture and positive incentives for behavior among citizens. The impact on social relations is carried 
out through the functions of law, in which its social purpose (demand by society) is revealed. The 
implementation of functions characterizes the external manifestation of law. Therefore, the study and 
analysis of this category contributes to a deeper knowledge of law, the definition of its role and place 
in society, as well as all existing areas of its impact on social relations. The law expresses advanced, 
humane prescriptions corresponding to the interests of the individual, as a result of which it receives 
psychological support from the moment the legal norm is issued. At the same time, legal require-
ments that do not reflect the desires and moods of people receive their negative assessment and do 
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not find support in their minds. In such cases, the educational function of law does not achieve its 
goal. With the help of subjects whose duties include the performance of this function, there is a pro-
cess of conveying legal information with subsequent control of its assimilation. The circle of such 
subjects may include: educational organizations of different levels, public institutions, the state. The 
ultimate goal of the educational function is the formation of a developed positive level of legal culture 
for both youth and the adult population.

Key words: law, functions of law, legal consciousness, general social functions, educational 
function, legal culture, education, rule of law.

Н
азначение права состоит в урегулиро-
вании общественных отношений, кото-
рые постоянно находятся в стадии 

изменений. Для наиболее полного и качествен-
ного воздействия на общество праву необходимы 
инструменты, один из которых отражается в его 
функциях. Функции права – это основные направ-
ления воздействия права на общество. Суще-
ствуют две основные группы функций права: 
общесоциальные и специально-юридические. 
Обе группы функций права важны, однако без 
общесоциальных функций, в группу которых вхо-
дит воспитательная функция, невозможно пред-
ставить процесс, связанный с донесением право-
вой информации до субъектов, а также контроль 
за ее усвоением и дальнейшим использованием. 
Поскольку у понятия воспитательной функции 
права достаточно много определений и подходов 
к их определению, то в целом понятие «функции 
права» можно выразить в следующем понятии: 
это целенаправленное воздействие на сознание и 
волю граждан государства и иных субъектов с 
помощью закрепленных норм в действующем 
законодательстве по передаче правовых знаний 
для создания пространства законопослушания, 
психологических установок и ценностных ориен-
таций, повышая авторитет права, требуя уваже-
ния и почитания закона, пропагандирует идеи 
справедливости, демократизма, гуманизма, прио-
ритета прав и свобод личности, непререкаемости 
авторитета закона, содействуя усилению право-
вой и политической активности населения. Суть 
воспитания заключается в целенаправленном и 
организованном процессе формирования лично-
сти, передачи накопленного опыта от старших 
поколений младшим. Под воспитанием же пони-
мается направленное воздействие на человека со 
стороны различных общественных институтов с 
целью формирования у него определенных зна-
ний, взглядов и убеждений, нравственных ценно-
стей, политической ориентации и подготовки к 
жизни. 

Осуществление и реализация воспитатель-
ной функции права невозможно без ряда субъек-
тов, таких как: образовательные учреждения, пра-
воохранительные органы, средства массовой 
информации и государство. В российском совре-
менном обществе правовое воспитание стано-

вится общегосударственной задачей, так как пока-
затели и качество правовой воспитанности граж-
дан напрямую влияют на динамику его прогресса. 
Осмысление концепции развития правовой идео-
логии, ее восприятие обществом невозможны без 
соответствующего правового воспитания.

Воспитательная функция права занимает 
особое место в системе общесоциальных функ-
ций права благодаря решению таких задач, как: 
повышение правовой культуры, снижение пре-
ступности и правонарушений, определение 
уровня правового нигилизма. Эффективность 
воспитательно-правовой деятельности субъектов 
определяется состоянием правосознания и пра-
вовой культуры общества, особенностями взаи-
модействия субъектов и объекта в воспитатель-
ном процессе, профессиональными качествами 
субъектов воспитательного воздействия. 

К наиболее значительным исследованиям в 
отечественной юридической науке по вопросу о 
функциях права относятся работы Т.Н. Радько, 
который отмечает, что система функций права 
непосредственным образом связана с системой 
права. В соответствии с этим он предлагает в 
зависимости от различных критериев классифи-
кации следующий вариант систематизации функ-
ций: применительно к системе права – общепра-
вовые, межотраслевые, отраслевые, функции 
правовых институтов и норм права; основные соб-
ственно юридические и не основные: основные 
социальные и не основные социальные функции 
[1, c.42].

М.И. Байтин вводит такой критерий как 
сфера общественных отношений, подпадающих 
под функциональное действие права. На этом 
основании он выделяет производные от основных 
функции: общие – экономическую, политическую, 
социально-культурную; частные – экологическую, 
налоговую. Ю.Г. Ткаченко оспаривает разделение 
функций права на юридические и социальные, 
поскольку при анализе первых рассматриваются 
не направления воздействия, а способ, при 
помощи которого организуются отношения в 
любой сфере социальной жизни [1, с.43].

Воспитательное действие права включает в 
себя идеологический аспект, реализуемый, в 
основном, средствами правовой пропаганды и 
направленный на повышение правовой культуры. 
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Через воспитательную функцию права переда-
ются ценности права как элемента духовной куль-
туры общества, а также навыки, правила обще-
ственного поведения, зафиксированные в юриди-
ческих нормах. Поэтому передача социально-пра-
вового опыта, фиксируемого в праве как 
идеологическом явлении – только одно из направ-
лений воспитательного воздействия. Равно и в 
идеологическом воздействии права присутствует 
воспитательный компонент, также влияющий и на 
правовую психологию [1, с.45].

Содержание воспитательной функции охва-
тывает ту часть воздействия права, которая осу-
ществляется не специально-юридическими, а 
общесоциальными приемами и средствами (пра-
вовое воспитание, правосознание, правовая куль-
тура, общие нравственные принципы права, про-
филактика правонарушений). Вместе с тем рас-
сматриваемая функция – одна из общих функций 
права, относящихся к праву как надстроечному 
явлению в целом, постоянно соприкасающаяся с 
разными направлениями и сторонами его дей-
ствия. 

Конкретное ее содержание составляет 
именно правовое воспитание, которое складыва-
ется под непосредственным влиянием специфики 
права в органической связи с содержанием его 
регулятивных функций. Соответственно, эта функ-
ция обращена на формирование правосознания и 
правовой культуры граждан, воспитания их в духе 
уважения к труду и закону, нетерпимости к право-
нарушениям. Тем самым она активно способ-
ствует повышению авторитета права и закона, 
обеспечению незыблемости прав и свобод граж-
дан, преодолению противоречий и сближению 
права и морали, укреплению законности и право-
порядка, формированию правового государства. 
Поэтому, хотя воспитательная функция не явля-
ется основной функцией права, ей принадлежит 
существенная роль в системе функций права, в 
общем механизме правового воздействия [2, 
с.278].

Организующее воздействие права на дея-
тельность людей и общественные отношения осу-
ществляется при помощи различных средств 
политико-правового и социально-психологиче-
ского порядка. Механизм воспитательного воздей-
ствия права, преломляясь через его воспитатель-
ную функцию, характеризуется особенностями 
объекта, функциональной направленностью, сво-
еобразием связей его элементов. Соответственно, 
основными элементами этого механизма явля-
ются: 

1) общественное правовое сознание;
2) система норм права; 
3) формы и средства правового воспитания; 
4) правосознание воспитуемых. 

Взятая в системе совокупность всех четырех 
элементов придает правовоспитательному меха-
низму устойчивый, стабильный и в то же время 
чрезвычайно гибкий и глубоко динамичный харак-
тер.

Механизм реализации воспитательной функ-
ции права включает в себя правосознание, пред-
ставляющее совокупность теорий, чувств, привы-
чек, в которых выражается отношение к праву в 
целом, и те правовые средства, при помощи кото-
рых поддерживаются законность, правопорядок и 
дисциплина в этих областях, а также обеспечива-
ется ответственность участников правоотношений 
– правовые нормы и правовое воспитание, влияю-
щее на правовую и духовную жизнь общества.

С формальным компонентом права связана 
в наибольшей степени его информационная при-
рода: объективирование единого масштаба (в 
законах, постановлениях и иных нормативных 
актах), которое нужно для того, чтобы информа-
ция о возможном и должном поведении, о послед-
ствиях нарушения этого масштаба поступала к 
адресатам права [2, с.275].

Мотивирующее значение права состоит в 
формировании правовых убеждений, позитивных 
установок на правомерное социально-активное 
поведение. Мотивирующее же действие оказы-
вают не сами нормы права, его принципы, дого-
воры, правоприменительные акты, а содержаща-
яся в них информация и конкретные меры инфор-
мационно-психологического воздействия, высту-
пающие их содержанием [2, с.277].

Воспитательная функция права, влияя на 
правовое воспитание, содействует наиболее чет-
кому развитию государства и социума в нужном 
направлении. Общество и государство заинтере-
сованы в формировании социально активных и в 
то же время законопослушных граждан, характе-
ристики которых должны соответствовать требо-
ваниям, выдвинутым к человеку и его правосозна-
нию как правокультурному члену гражданского 
общества в правовом государстве [3, с.114].

Таким образом, право через функции имеет 
возможность регулировать круг общественных 
отношений. Благодаря специально-юридическим 
функциям происходит процесс узаконивания норм 
и внедрения в общество, а благодаря общесоци-
альным – процесс воспитания, включения в созна-
ние граждан норм правомерного поведения и пра-
вильного выбора модели действий, поэтому 
норма права играет значительную роль в меха-
низме правового воздействия. Самим своим суще-
ствованием правовые нормы оказывают воспита-
тельное и информативное воздействие. 

Взаимосвязь и взаимозависимость нормы 
права и правового воспитания обеспечивает ком-
плексное влияние на поведение людей. Эти поня-
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тия составляют тот инструментарий, который 
обеспечивает достижение целей правового воз-
действия на личность, реализацию ее прав и обя-
занностей, стимулирует повышение социаль-
но-трудовой активности. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМЫ И ЗАКОНЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТАТУС 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Аннотация. Настоящая статья представлена анализом российской нормативно-пра-
вовой базы, закрепляющей правовое положение несовершеннолетних. Осуществленное из-
учение способствует рассмотрению правового статуса в качестве межотраслевого ин-
ститута, объединяющего в себе комплекс нормативных положений, регулирующих права, 
свободы и обязанности ребенка с момента появления на свет и до его совершеннолетия. 
Указанный вопрос отличается определенной многоаспектностью. Понятия «правовой 
статус» и «правовое положение» своим содержанием выражают различные стороны соци-
ального статуса несовершеннолетнего. Так, правовой статус характеризует статичную 
грань явления, закрепляя соответствующие моменты в правовых нормах. Правовое поло-
жения отображает динамическую грань явления, демонстрируя его осуществление по-
средством правовых взаимодействий. В статье рассматриваются различные аспекты, 
связанные с правами и обязанностями несовершеннолетних, а также проблемы, с которы-
ми они сталкиваются в современном обществе. Анализируются различные подходы к опре-
делению и защите прав несовершеннолетних, а также предлагаются рекомендации для 
улучшения их правового положения. Правовой статус несовершеннолетних является одной 
из ключевых тем в области права и социальной защиты. Несовершеннолетние являются 
особой категорией граждан, которые, в силу своего возраста и незрелости, нуждаются в 
особой защите и поддержке от общества и государства. Правовой статус рассматривае-
мой категории субъектов представляет собой комплекс правовых возможностей несовер-
шеннолетнего и требующихся для их реализации правовых инструментов, определяемых 
государством посредством фиксации в нормативно-правовой базе. По результатам иссле-
дования сделан вывод о том, что, дальнейшие исследования и улучшение законодатель-
ства в области прав несовершеннолетних являются необходимыми для обеспечения их 
полноценного развития и защиты.

Ключевые слова: правовой статус, статус несовершеннолетних, правовой статус 
несовершеннолетнего, правовой статус ребенка, нормы российского законодательства, 
несовершеннолетний, административно-правовой статус несовершеннолетних, правовая 
защита несовершеннолетних.
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Annotation. This article presents an analysis of the Russian regulatory framework that estab-
lishes the legal status of minors. The carried out study contributes to the consideration of the legal 
status as an interpectoral institution that combines a set of regulations governing the rights, freedoms 
and duties of a child from the moment of birth to his adulthood. This issue is characterized by a cer-
tain multidimensional nature. The concepts of “legal status” and “legal status” express by their con-
tent various aspects of the social status of a minor. Thus, the legal status characterizes the static 
facet of the phenomenon, fixing the relevant points in the legal norms. The legal provision reflects the 
dynamic facet of the phenomenon, demonstrating its implementation through legal interactions. The 
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article discusses various aspects related to the rights and obligations of minors, as well as the prob-
lems they face in modern society. Various approaches to the definition and protection of the rights of 
minors are analyzed, as well as recommendations for improving their legal status are proposed. The 
legal status of minors is one of the key topics in the field of law and social protection. Minors are a 
special category of citizens who, due to their age and immaturity, need special protection and support 
from society and the state. The legal status of the category of subjects under consideration is a set 
of legal possibilities of a minor and the legal instruments required for their implementation, deter-
mined by the state through fixation in the regulatory framework. According to the results of the study, 
it was concluded that further research and improvement of legislation in the field of minors’ rights are 
necessary to ensure their full development and protection.

Key words: legal status, status of minors, legal status of a minor, legal status of a child, norms 
of Russian legislation, minor, administrative and legal status of minors, legal protection of minors.

Введение
Актуальность изучения нормативно-право-

вого регулирования статуса несовершеннолет-
него представлена значимостью факторов, кото-
рые влияют на систему защиты прав несовершен-
нолетних лиц. Во-первых, несовершеннолетних 
детей можно отнести к наиболее уязвимой катего-
рии граждан, не только, потому что по возрастным 
нормам они имеют свои особенности развития, но 
и тому, что в большей мере, они зависят от взрос-
лых лиц, и не всегда такое влияние является 
положительным. Во-вторых, социально-правовые 
особенности формирования статуса несовершен-
нолетних, хоть и представлены нормами нацио-
нального и международного законодательства, но 
в полной мере не охватывают всех нюансов адми-
нистративно-правового статуса несовершенно-
летних в различных гражданских и администра-
тивных отношениях. 

Степень научной разработанности темы 
представлена достаточно большим объемом 
исследований в данной теме, однако, такие труды 
в большей мере охватывают лишь частичный 
спектр всех аспектов правового статуса несовер-
шеннолетних, конкретизируя тот предмет инте-
реса ученых, который лежит в их исследователь-
ской компетенции. Такие отдельные аспекты пра-
вового статуса несовершеннолетнего в большей 
мере выделяются в отраслевых научных исследо-
ваниях конституционного права, криминологии и 
уголовном праве. Несмотря на наличие отдель-
ных научных трудов по исследуемой проблема-
тике, требуется формирование определенного 
направления в русле теоретико-правовых обзоров 
норм законодательства, которые составляют 
общий механизм правового статуса несовершен-
нолетних. Отдельные правовые отрасли предус-
матривают особые положения, направленные на 
защиту подростков в вышеуказанных ситуациях 
(например, уголовная и пр.). 

Тем не менее, нормативная база админи-
стративного права не содержит аналогичного 
положения, что позволяет сделать вывод о 
потребности законодательного закрепления одно-

направленного общего подхода к преодолению 
проблем возрастных рамок, вопросов степени 
психофизического и социального становления 
представителей подрастающего поколения. В кон-
тексте практической правоприменительной дея-
тельности, связанной с реализацией рассматри-
ваемого института, присутствует ряд принципи-
альных проблемных моментов, нуждающихся в 
фактическом преодолении.

Прежде всего, требуется правовое уточне-
ние статуса несовершеннолетних субъектов, осу-
ществивших административное правонарушение, 
которым на момент его совершения не было 18 
лет. Современное законодательство не содержит 
данной нормативной детализации, что обуславли-
вает потенциальную возможность нарушения их 
прав и законных интересов.

Целью исследования выступает теоретиче-
ский анализ основных норм и законов, регулирую-
щих статус несовершеннолетних. Данная цель 
обусловила постановку следующих задач: изуче-
ние национального и международного законода-
тельства по вопросам установления и реализации 
правового статуса несовершеннолетних.

Результаты
Согласно содержанию Конвенции ООН о 

правах ребенка, потребность особой охраны и 
защиты детей обуславливается их недостаточной 
зрелостью, проявляющейся как в интеллектуаль-
ном, так и физическом плане [1]. 

Специфика несовершеннолетнего возраста 
принимается во внимание и в контексте существу-
ющей правовой системы. Правовой статус пред-
ставляет собой комплекс прав, свобод и обязан-
ностей субъекта, определяющий правовое поло-
жение такого лица в социальных взаимодей-
ствиях. 

Благополучие несовершеннолетних и охрана 
их прав находятся в зоне активного внимания со 
стороны международного сообщества. Так, 
Женевская декларация прав ребенка была разра-
ботана и закреплена уже в 1924 г. В целом, основ-
ной упор соответствующих мероприятий в указан-
ный период сосредотачивался на защиту детей от 
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торговли, рабства и прочих негативных проявле-
ний социальной жизни. 

В настоящее время дети выступают в каче-
стве субъектов права, отличаясь существенным 
разнообразием прав и свобод. В 1959 г. разраба-
тывается Декларация прав ребенка, утверждаю-
щая и фиксирующая социальные и правовые 
фундаментальные основы, затрагивающие 
вопросы защиты и благополучия ребенка [2, с. 
385]. 

Следующим нормативным актом, устанав-
ливающим права представителей подрастающего 
поколения, определяются «Пекинские правила» 
1985г. В соответствии с текстом указанного доку-
мента, предусматривается возможность возложе-
ния ответственности на несовершеннолетнего при 
условии, что используется иная форма наказания 
в противовес санкций, применяемых в отношении 
взрослых индивидов [3]. 

Что касается политики российского государ-
ства в указанной сфере, то необходимость ее осу-
ществления закрепляется Конституцией РФ и 
согласуется с международно-правовыми актами в 
этой области [4]. Одновременно подчеркнем 
потребность усовершенствования современной 
системы, ориентированной на превенцию проти-
воправного поведения несовершеннолетних, при 
принятии во внимание наиболее продуктивные 
практики в данной сфере, выработанные в совет-
скую эпоху.

Ключевым законом, регламентирующим 
права ребенка, в нормативно-правовой базе РФ 
определяется Федеральный закон от 24 июля 
1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». Положения 
данного акта направлены на формирование пра-
вовых и общественно-экономических предпосы-
лок, без которых невозможно практическое осу-
ществление прав детей [5]. 

Фиксация правового статуса несовершенно-
летних осуществляется и основными кодифици-
рованными актами нашей страны (в частности, ГК 
РФ [6] и СК РФ [7]). При этом особую роль играет 
не только установление предпосылок и факторов 
административной деликтности несовершенно-
летних, но также и правовая регламентация рав-
новесия частных и публичных интересов при воз-
ложении соответствующей ответственности на 
данную категорию субъектов. Возможности дости-
жения такого баланса следует изыскивать исходя, 
в первую очередь, из необходимости получения 
профилактического результата, а также реализа-
ции защитной функции.

В целом, правовой статус несовершеннолет-
них в русле обозначения их прав допустимо диф-
ференцировать на несколько ключевых катего-
рий: 

– первая из озвученных категорий объеди-
няет право на жизнь, на получение равных воз-
можностей на реализацию иных прав, на имя; 

– следующая категория представлена пра-
вом несовершеннолетнего на семейное благопо-
лучие. В данной категории наиболее значимым 
выступает право на защиту;

– третья категория включает права, предус-
матривающие беспрепятственное становление и 
совершенствование личности несовершеннолет-
него; 

– следующая категория объединяет права, 
связанные со здоровьем несовершеннолетних; 

– пятая категория предусматривает права на 
образование ребенка и осуществление его куль-
турного развития;

 – последняя категория включает права, 
касающиеся охраны и превенции несовершенно-
летних от любых видов эксплуатации, вовлечения 
в преступную деятельность и пр. 

Положениями СК РФ устанавливаются 
дополнительные права несовершеннолетнего, в 
частности: 

– право на выражение личной позиции при 
участии в судебных разбирательствах, посвящен-
ных семейным спорам. Данное право доступно 
несовершеннолетнему с 10 лет; 

– право на самостоятельное обращение в 
судебную инстанцию за получением соответству-
ющей защиты. Данное право доступно несовер-
шеннолетнему с 14 лет; 

– полный объем прав несовершеннолетних 
родителей, распространяющихся на их ребенка. 
Данное право доступно несовершеннолетнему с 
16 лет. 

В контексте воспитания несовершеннолет-
них лиц, важная роль принадлежит правовым 
положениям, устанавливающим регламентацию 
социальных взаимодействий с их участием. 
Иными словами, у представителей молодого поко-
ления должна присутствовать информация о соб-
ственных, законодательно зафиксированных пра-
вах и обязанностях. 

Заключение
Исходя из обзора основных норм и законов, 

регулирующих правовой статус несовершенно-
летних, правовой статус несовершеннолетнего 
лица в нашей стране представляет собой право-
вое положение несовершеннолетнего гражда-
нина, непосредственно обусловленное социумом 
и государством. В данном контексте, задача госу-
дарства заключается в защите его прав не только 
путем их установления в национальном законода-
тельстве, но и посредством создания практиче-
ских условий для их реализации. Специфика 
несовершеннолетнего возраста принимается во 
внимание и в контексте существующей правовой 
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системы. Правовой статус представляет собой 
комплекс прав, свобод и обязанностей субъекта, 
определяющий правовое положение такого лица 
в социальных взаимодействиях. 

В контексте воспитания несовершеннолет-
них лиц, важная роль принадлежит правовым 
положениям, устанавливающим регламентацию 
социальных взаимодействий с их участием. 
Иными словами, у представителей молодого поко-
ления должна присутствовать информация о соб-
ственных, законодательно зафиксированных пра-
вах и обязанностях. При этом многим несовер-
шеннолетним лицам не только неизвестны свои 
права, но и отсутствует полнообъемная возмож-
ность их фактического осуществления, несмотря 
на их законодательное гарантирование.
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this, it is the constitutional consolidation of real mechanisms for the protection of rights and freedoms 
that creates the basic prerequisites for the formation of the state as a legal one. The authors of the 
article believe that one of the most important guarantees for the effective protection of human rights 
and freedoms in the Russian Federation is the constitutional consolidation of the foundations of civil 
society.

Key words: human rights and freedoms, protection of rights and freedoms, rule of law, civil 
society, interaction between civil society and the state.

К
онституция Российской Федерации 
закрепляет важнейшие характеристики 
российского государства такие как его 

республиканскую форму правления, демократи-
ческий способ осуществления власти и правовой 
характер государственного и общественного 
управления. Такие особенности России позволяют 
говорить о том, что в именно в таком государстве 
в наибольшей степени создаются условия для 
реализации конституционных прав и свобод, их 
охране и защите на высоком конституционном 
уровне, специально создаваемой системой 
средств, в которую следует включить норматив-
ный, организационный и технологические блоки. 
При этом, как справедливо отмечает А.П. Люби-
мов, права и свободы человека и гражданина не 
могут быть просто установлены законодатель-
ством, а должны признаваться, гарантироваться и 
защищаться государством как существующие, что 
и закреплено в ст. 2, ч. 1 ст. 17 Конституции Рос-
сийской Федерации [4, с. 5].

Правовое государство имеет своей фунда-
ментальной основой развитое гражданское обще-
ство [5, с. 156-158]. Соответственно его высокий 
уровень развития и функциональности является 
определенным гарантом эффективной защиты 
прав и свобод в любом государстве.

В современной реальности, когда в Россий-
ской Федерации гражданское общество суще-
ствует практически три десятилетия, становится 
ясным, что идеализация западноевропейского 
общества в совокупности с рыночной экономикой 
не способно решить все проблемы, ставящиеся 
перед российским государством и обществом.  

Российское общество переживает духовный 
кризис, в рамках которого наблюдается не только 
отсутствие, но и официальный запрет единых 
нравственных идеалов и идеологии. Современ-
ные ценностные установки во основном деструк-
тивны с позиции развития личности, семьи и госу-
дарства. В связи с этим до сих пор актуален тезис 
о том, что гражданское общество в России либо 
отсутствует, либо находится на зачатках его ста-
новления. В связи с этим вопрос о сохранении 
социального и культурного быта в отечественном 
пространстве стоит достаточно остро. 

Перед анализом гражданского общества в 
России и за рубежом, приведем его основные 
черты: 

− важнейшим условием формирования 
гражданского общества является возрастание 
роли личности человека, отсутствие сословных 
привилегий;

− гражданское общество тесно связано с 
государством;

− обязательным признаком гражданского 
общества является возможность экономической 
самостоятельности, появляющейся в рамках част-
ной собственности;

− с современной позиции гражданское 
общество – это исторически сложившийся уклад 
общества, появившийся с формированием право-
вого государства;

− становление и развития гражданского 
общества находится в зависимости от развития 
экономики и права, а также механизма обще-
ственно контроля над государством.

В число основных функций гражданского 
общества входят следующие: 

− воспитательная и образовательная функ-
ция;

− здравоохранения и воспроизводства насе-
ления;

− общественный контроль над государ-
ственной властью;

− оказание материальной помощи государ-
ственной политической власти;

− охрана окружающей природы.
− поддержка государственной политической 

власти или противодействие ей;
− участие в осуществлении государствен-

ной политической власти;
− участие в осуществлении правосудия;
− участие граждан в правотворческой дея-

тельности [3, c. 229].
Рассмотрим западный тип гражданского 

общества. Данный тип гражданского общества 
внешнее полностью соответствует «идеальному 
гражданскому обществу», в то же время он не 
смог пройти испытанием временем. Мораль и 
нравственность в западных гражданских обще-
ствах находится на стадии деградации. Одним из 
примеров является разрешение однополых бра-
ков, которые по своей сути противоречат фунда-
ментальным моральным нормам, религиозным 
догматам. 

В таком гражданском обществе нет ограни-
чений для личности, так как основой гражданского 
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общества являются права человека. Конечно, это 
скорее хорошо, чем плохо, однако стоит учиты-
вать, что данные права не должно противоречить 
общепризнанным нормам, таким как божествен-
ные заповеди, наднациональные традиции и т. д. 
Гражданское общество в западных странах разви-
валось в рамках постсекуляризма, в связи с этим 
оно требует интеграции религиозных заповедей в 
праве. Отсутствие императивности подобных 
заповедей оставляет общество без ориентира, в 
связи с чем нормы морали и права искажаются и 
деградируют. 

На сегодняшнее время гражданское обще-
ство в западных странах является противобор-
ствующей силой и нередко поддается манипуля-
циям властей. Так, например, демократические и 
республиканские партии в США не просто явля-
ются противоборствующими институтами полити-
ческой власти, общество в данном случае также 
делится на два типа, когда одни люди желают при-
держиваться первоначальных моральных устоев, 
а другие направлены на «прогрессивное» разви-
тие прав человека. Стоит отметить, что данная 
проблема присуща именно гражданскому обще-
ству как устоявшейся системе. Несмотря на 
подобные проблемы права человека по-прежнему 
имеют высшую силу, что в свою очередь и явля-
ется первоначальной идеей гражданского обще-
ства. Несмотря на все противоречивые тенденции 
основная идея исходит из общества, а государ-
ство является лишь исполнителем воли своего 
народа [6, c. 17]. 

В отечественном пространстве важное зна-
чение в общественной деятельности имеют рели-
гиозные организации во главе с Российской пра-
вославной церковью (далее – РПЦ). Данное явле-
ние обосновывается историческим развитием 
российского государства еще с периода феодаль-
ной раздробленности, когда церковь по сути явля-
лась чуть ли не единственным институтом способ-
ным объединить общество. РПЦ и религиозные 
организации имеет высокий уровень доверия со 
стороны граждан и авторитет со стороны государ-
ства. В связи с чем религиозные объединения 
нередко выступают неким посредником между 
гражданским обществом и государством. В то же 
время из-за подобного «статуса» религиозные 
объединения нередко выступают в качестве объ-
екта атак против политики государства и деятель-
ности гражданского общества. Актом, регулирую-
щим деятельность церкви, а также роль его в уча-
стии жизни государства и гражданского общества, 
является Концепция Русской Православной 
Церкви. 

При этом более формальной организацией, 
выступающей в роли арбитра между государством 
и гражданским обществом, является Обществен-

ная палата. Основными направлениями деятель-
ности Общественной палаты являются: 

− защита прав и свобод населения; 
− координация некоммерческих организа-

ций; 
− установление взаимодействия между 

гражданским обществом и государством;
− проведение общественной экспертизы 

нормативно-правовые актов;
− организация общественных слушаний;
− информационное воздействие при возник-

новении общественных проблем [7, c. 24].
Экономика в России на протяжении всего 

периода существования государства заключилась 
в установлении зависимости человека от государ-
ства, когда человек не может сотрудничать с госу-
дарством на равных. В связи с этим даже в рамках 
становления гражданского общества отношения 
между государством и обществом носит покрови-
тельственный характер: граждане для решения 
своих проблем обращаются к государству, а госу-
дарство в свою очередь по мере возможности и 
целесообразности разрешает данные проблемы. 
На сегодняшнее время, с нашей точки зрения, 
важной задачей государства должна являться 
необходимость решения общественных проблем, 
но так, чтобы гражданское общество не утеряло 
такие признаки как самоорганизация и самоуправ-
ление [1, c. 169].

При этом гражданское общество в западных 
странах развивалось в ходе борьбы монархии и 
капитализма. В связи с этим в западных странах 
распространена концепция экономического либе-
рализма, в рамках которого государство не рас-
сматривается как «покровитель», а его властный 
характер полностью исключается из свободной 
рыночной экономики. 

Такая форма гражданского общества явля-
ется более «чистой» с точки зрения современного 
понимания данного термина. В данном случае 
социальная защита населения сменяется рыноч-
ной свободой. Функцию социальной защиты пере-
нимают на себя крупные организации, в зависимо-
сти которых находятся работники, являющиеся в 
некотором роде инструментом ограничения функ-
ций государства. Такая концепция может стать 
угрозой для формирования государства всеоб-
щего благосостояния. В связи с этим нередко 
можно заметить массовые протесты граждан в 
западных государствах. 

Согласимся с мнением Н. Н. Косаренко, 
который считает, что в России целесообразно 
создать смешанную модель, когда государство 
предоставляет социальную защиту населения, но 
при этом не используют свои властные механизмы 
на влияние рыночной экономики [2, c. 41].
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Отметим, что история развития государства 
и общества России существенно отличается от 
западных стран. Когда в европейский странах 
образовывалось гражданское общество, оно 
появлялось и в отечественном пространстве, но в 
совершенно иной форме. Государство, которое 
вступало в активную борьбу с боярами, смогло 
найти поддержку в виде народа, то есть, по сути, 
гражданского общества того времени. Государ-
ство абсолютизировало свою власть, но взамен 
предоставило защиту от бесчинств аристократии. 
В связи с этим на долгое время установилось 
самодержавие.  

В связи с подобными историческими собы-
тиями в России и сложилась подобный вид взаи-
модействия государства и общества, когда люди 
обращаются за помощью к государству. Подобное 
взаимодействие можно назвать петиционным, 
когда люди обращаются с жалобой или петицией 
за помощью к царю или властным органам. В 
системе государства существовал специальный 
орган, именуемый петиционным приказом. На 
сегодняшнее время тоже уделяется большое вни-
мание рассмотрению жалоб граждан, в то время 
как в западных странах эту функцию выполняет 
не государство, а общественные объединения и 
суды.  

В XIX веке в России сложилась практика 
копирования западных механизмом взаимодей-
ствия общества и государства. При этом с тече-
нием времени стало понятно, что подобное копи-
рование неэффективно, так как западные модели 
взаимодействия не соответствуют отечественным 
традициям и принципам сосуществования госу-
дарства и общества. 

При этом в ходе заимствования опыта запад-
ных стран касательно взаимодействия граждан-
ского общества и государства стоит учитывать, 
что оно строится по двум моделям: англо-саксон-
ская; континентальная. 

Так в странах, в которых гражданское обще-
ство строится по англо-саксонской системе граж-
данское общество как бы дополняет государ-
ственную власти, по сути, поддерживая власть. 
Способы такой поддержки осуществляются с уче-
том признаков гражданского общества. Так граж-
данское общество может критиковать власть, 
однако государство это расценивает ни как проти-
воборство, а как помощь в устранении насущных 
проблем. Еще одним примером может являться 
культурный аспект в Англии, когда оппозиционные 
силы в законодательных органах называются 
«оппозиция Ее Величества», а не «оппозиция Ее 
Величеству». С одной стороны, разница незначи-
тельна: и в том, и в другом случае это все же оппо-
зиция. Однако становится понятным, что оппози-

ция расценивается ни как оппонент в политиче-
ской борьбе, а как товарищ, которые хотя и имеет 
другую позицию, всё равно является «другом» 
государства [8, c. 412].

Гражданское общество, строящееся по кон-
тинентальной системе, существенно отличается 
от англо-саксонской системы. Здесь государство 
и гражданское общество – это противоборствую-
щие силы. Гражданское общество в первую оче-
редь направлено на подчинение государственной 
власти. 

В России доминирует континентальный тип 
гражданского общества, когда гражданское обще-
ство и государство участвуют в постоянном проти-
воборстве. При этом с учетом недолгого суще-
ствования гражданского общества форма его 
существования несколько радикальна. С одной 
стороны, государство осознанно или неосознанно 
распространяет властные полномочия в сфере 
деятельности гражданского общества. С другой 
стороны, замечается большое количество ради-
кальных участников гражданского общества, кри-
тично относящиеся к любым решениям государ-
ственных органов. 

Данное явление становится существенным 
препятствием для развития гражданского обще-
ства в России. Несмотря на противоборство госу-
дарственной власти и гражданского общества они 
не могут существовать без тесного сотрудниче-
ства. Взаимное признание выгодно для обоих сто-
рон: государственная власть может делегировать 
часть свои полномочий на гражданское общество, 
в свою очередь гражданское общество может 
существовать в правовом государстве, когда 
права и свободы каждого участника такого обще-
ства признаются и защищаются. 

Подводя итоги, отметим, что на сегодняшнее 
время в России гражданское общество находится 
лишь на стадии становления. Идея развития граж-
данского общества должна происходить «снизу», 
именно в данном случае общество само сможет 
отстаивать свои права и осуществлять обще-
ственный контроль над государственной властью. 
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П
рофсоюзы всегда стремились защи-
тить права и интересы наемных работ-
ников, которые вынуждены были тру-

диться в тяжелых и вредных условиях. Решить 
данную проблему и повлиять на сложившуюся 
ситуацию работники могли, только объединив-
шись для защиты своих интересов. На сегодняш-
ний день легальное определение профсоюза 
закреплено в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 10-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «О про-
фессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» (далее – ФЗ «О профсоюзах»). 
Так, под профсоюзом понимается добровольное 
общественное объединение граждан, связанных 
общими производственными, профессиональ-
ными интересами по роду их деятельности, созда-
ваемое в целях представительства и защиты их 
социально-трудовых прав и интересов [1]. Данная 
норма основывается на положениях Конституции 

Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосова-
ния 01 июля 2020 г.) (далее – Конституция РФ). 
Часть 1 статьи 30 Конституции РФ провозглашает 
право граждан на объединение, включая право 
создавать профессиональные союзы для защиты 
своих интересов [2]. При этом свобода деятельно-
сти таких объединений гарантируется государ-
ством, а членство в профсоюзе должно быть 
добровольным, запрещается принудительное 
вступление или пребывание в нем. Рассматривае-
мая статья помещена во II главу, посвященную 
правам и свободам человека и гражданина, что 
подчеркивает важность и значимость законода-
тельного закрепления и реализации данного 
права. Мы полагаем, что приведенное выше 
легальное понятие профсоюза и положения Кон-
ституции РФ отражают характерные черты, отли-
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чающие профсоюзы от других субъектов права. В 
связи с этим считаем возможным выделить следу-
ющие признаки профсоюзов:

1 . Деятельность профсоюзов базируется на 
принципе добровольности членства, не допуска-
ется принудительное вступление или пребывание 
в профсоюзе. 

2. Профсоюзы являются общественными 
объединениями, поэтому на них распространя-
ются общие положения законодательства об 
общественных объединениях, представляющих 
собой добровольные, самоуправляемые, неком-
мерческие формирования, созданные по инициа-
тиве граждан, объединившихся на основе общно-
сти интересов для реализации общих целей, ука-
занных в уставе общественного объединения (ст. 
1 Федерального закона «Об общественных объе-
динениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 
19.12.2022) (далее – ФЗ «Об общественных объе-
динениях») [3]. Следовательно, некоммерческий 
характер деятельности указывает на то, что извле-
чение прибыли не может являться основной 
целью деятельности профсоюзов. 

3. В качестве членов профсоюзов могут 
выступать лишь граждане.

4. Критерий для объединения граждан в про-
фсоюз – наличие общих производственных, про-
фессиональных интересов по роду их деятельно-
сти.

5. Создание профсоюза преследует цель 
представительства и защиты социально-трудовых 
прав и интересов членов объединения. 

Далее стоит перейти к рассмотрению актов, 
регламентирующих деятельность профсоюзов. 
На сегодняшний день в отношении России дей-
ствует ряд международных договоров, провозгла-
шающих право на объединение: Конвенция МОТ 
№ 87 «О свободе ассоциации и защите права на 
организацию» от 9 июля 1948 г., Всеобщая декла-
рация прав человека 1948 г., Международный пакт 
о гражданских и политических правах 1966 г., 
Международный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах 1966 г. Ключевым нацио-
нальным нормативно-правовым актом, регламен-
тирующим права и гарантии деятельности про-
фсоюзов, является ФЗ «О профсоюзах». Позже 
был принят не менее значимый акт – «Трудовой 
кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 
197-ФЗ (ред. от 19.12.2022) (далее – ТК РФ), в 
котором защите трудовых прав и законных инте-
ресов работников профессиональными союзами 
посвящена Глава 58 [4]. Кроме того, на профсо-
юзы распространяется действие Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 
51-ФЗ, Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, а также в 
связи с тем, что профсоюзы являются обществен-

ными объединениями, в отношении них действует 
и ФЗ «Об  общественных объединениях», деятель-
ность профсоюзов подчиняется и другим норма-
тивно-правовым актам. 

В связи с тем, что общественные отношения 
с участием профсоюзов регулируются актами раз-
личной отраслевой принадлежности, профсоюзы 
являются многоотраслевыми субъектами права 
[5, с. 40]. При этом важно отметить, что не все сто-
роны деятельности данных объединений подле-
жат законодательному регулированию. В литера-
туре принято выделять внешние и внутренние 
отношения с участием профсоюзов [6, с. 123]:

1. Внешние отношения – отношения с орга-
нами государственной власти, органами местного 
самоуправления, работодателями, их объедине-
ниями (союзами, ассоциациями), другими обще-
ственными объединениями, юридическими 
лицами и гражданами. Данные отношения регули-
руются законом (ст. 1 ФЗ «О профсоюзах») [1].

2. Внутренние отношения – отношения про-
фсоюзов между собой, а также со своими членами 
(например, прием в члены профсоюза, формиро-
вание профсоюзных органов и др.). Регулируются 
корпоративными нормами, а не правовыми. 

Профсоюзы независимы в осуществлении 
своей деятельности, вмешательство государства 
во внутреннюю деятельность профсоюзов запре-
щено законом (ст. 5 ФЗ «О профсоюзах») [1]. 
Независимость профсоюзов заключается и в том, 
что они вправе самостоятельно принимать уставы, 
определять свою структуру и образовывать про-
фсоюзные органы, проводить различные собра-
ния, конференции и т. д (ст. 7 ФЗ «О профсоюзах») 
[1]. При этом в п. 1 ст. 7 ФЗ «О профсоюзах» ска-
зано, что уставы первичных профсоюзных органи-
заций, иных профсоюзных организаций, входящих 
в структуру общероссийских, межрегиональных 
профсоюзов, не должны противоречить уставам 
соответствующих профсоюзов, а п. 2-3 ст. 7 предъ-
являет требования к уставам соответствующих 
организаций [1]. Данное положение было рассмо-
трено КС РФ на предмет нарушения ст. 30 Консти-
туции РФ и принципа независимости профсоюзов. 
В Постанов лении Конституционного Суда РФ от 
27.10.2020 № 44-П «По делу  о проверке конститу-
ционности пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
«О профессиональных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности» в связи с жалобой Новоси-
бирского областного союза организаций профсо-
юзов «Федерация профсоюзов Новосибирской 
области»  КС РФ указал, что перечисление 
перечня вопросов, подлежащих регламентации в 
уставе, не является нарушением конституцион-
ного права на объединение и права профсоюзов 
самостоятельно вырабатывать свои уставы и 
административные регламенты, организовывать 
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свой аппарат и свою деятельность и формулиро-
вать свою программу действий, поскольку пред-
ставляет собой закрепление лишь формальных 
требований к уставу. Кроме того, право на объеди-
нение должно включать правомочие профсоюз-
ных организаций и их объединений самостоя-
тельно определять принципы взаимоотношений. 
К таковым относится и единство организационных 
основ деятельности конкретного объединения 
(ассоциации) профсоюзов, с одной стороны, и 
являющихся его членами профсоюзов и объеди-
нений (ассоциаций) организаций профсоюзов, с 
другой стороны, в целях обеспечения равных 
стандартов защиты социально-трудовых прав и 
интересов работников [7].

Профсоюзы имеют специфические функции 
– направления деятельности. Мы разделяем пози-
цию Крайнова Г. Н., который с опорой на ст. 2 ФЗ 
«О профсоюзах» выделял следующие функции: 

• Защита социально-трудовых прав и инте-
ресов своих членов (например, профсоюзный 
контроль, защита права членов профсоюзов в 
досудебной и судебной форме); 

• Представительская функция (право про-
фсоюзов и их объединений на представление 
интересов работников отражено в ст. 29 ТК РФ [4], 
ст. 11 ФЗ «О профсоюзах» [1]);

• Функция сотрудничества (социальное пар-
тнерство, установление и налаживание контактов 
с профсоюзными организациями, в том числе дру-
гих стран) [8, с. 158]. 

Указанные функции могут осуществляться 
как во внешних, так и во внутренних обществен-
ных отношениях с участием профсоюзов. Мы 
полагаем, что ключевой  является защитная функ-
ция, поскольку реализация как представительской 
функции, так и функции сотрудничества в конеч-
ном счете ориентирована на защиту социаль-
но-трудовых прав и интересов граждан. Функции 
профсоюзов отражают уровень политического, 
экономического, социального и культурного раз-
вития общества, поэтому с течением времени 
могут изменяться. Например, Конституция (Основ-
ной Закон) Союза Советских Социалистических 
Республик (принята ВС СССР 07.10.1977) (далее 
– Конституция СССР 1977) устанавливала, что 
профсоюзы в соответствии со своими уставами 
участвуют в управлении государственными и 
общественными делами, в решении политиче-
ских, хозяйственных и социально-культурных 
вопросов (ст. 7) [9]. Таким образом, на первый 
план выходила функция политическая. Но какие 
бы изменения ни претерпевали функции профсо-
юзов, их социальное назначение – представление 
и защита прав и интересов работников – было и 
остается неизменным. 

На сегодняшний день п. 2 ст. 2 ФЗ «О про-
фсоюзах» развивает конституционное право на 
объединение и предусматривает два необходи-
мых условия для создания и вступления в про-
фсоюз: во-первых, возрастной ценз – 14 лет, 
именно с этого возраста граждане вправе осу-
ществлять трудовую деятельность при наличии 
согласия родителей или законных представите-
лей, а также способны сознательно отнестись к 
реализации данного права; во-вторых, необхо-
димо наличие реальной связи лица, намереваю-
щегося создать профсоюз или вступить в уже соз-
данный профсоюз, и осуществление им трудовой 
(профессиональной) деятельности, поскольку 
главная цель профсоюзов состоит в защите тру-
довых прав и производственных интересов работ-
ника [1]. Исходя из ст. 18 ФЗ «Об общественных 
объединениях», профсоюз может быть создан не 
менее чем тремя учредителями [3].

Важно также отметить, что в российских про-
фсоюзах могут состоять как граждане России, 
проживающие за границей, так и иностранные 
граждане и лица без гражданства, проживающие 
на территории России, если иное не предусмо-
трено законом или международным договором (п. 
4 ст. 2 ФЗ «О профсоюзах») [1]. При этом защита 
профсоюза распространяется на указанных лиц 
не только в период их членства в объединении, но 
и до осуществления трудовой деятельности 
(например, при необоснованном отказе при при-
еме на работу), а также после (например, в случае 
незаконного увольнения) (п. 2 ст. 30 ТК РФ) [4]. 
Законом запрещена дискриминация по признаку 
принадлежности или непринадлежности к про-
фсоюзу, обусловливать этим прием на работу, 
продвижение по работе и увольнение (ст. 9 ФЗ «О 
профсоюзах») [1]. Из сказанного следует, что дея-
тельность профсоюзов прежде всего ориентиро-
вана на защиту прав и интересов трудящихся, 
независимо от гражданства, места проживания и 
членства в профсоюзе. Профсоюзы могут созда-
вать свои объединения (ассоциации) по отрасле-
вому, территориальному или иному учитываю-
щему профессиональную специфику признаку – 
общероссийские объединения (ассоциации) про-
фсоюзов, межрегиональные и территориальные 
объединения (ассоциации) организаций профсо-
юзов. Профсоюзы, их объединения (ассоциации) 
имеют право сотрудничать с профсоюзами других 
государств, вступать в международные профсо-
юзные и другие объединения и организации, 
заключать с ними договоры, соглашения (ст. 2 ФЗ 
«О профсоюзах») [1].

Правоспособность профсоюза как юридиче-
ского лица возникает с момента государственной 
(уведомительной) регистрации в Министерстве 
юстиции РФ или его территориальном органе в 



100

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

субъекте России по месту нахождения соответ-
ствующего профсоюзного органа (ст. 8 ФЗ «О про-
фсоюзах») [1]. Следует обратить внимание на то, 
что профсоюзы, их объединения (ассоциации), 
первичные профсоюзные организации вправе не 
регистрироваться. В этом случае они не приобре-
тают прав юридического лица, но это не препят-
ствует реализации ими своих основных полномо-
чий, защитной и представительской функций. 
Правомочия профсоюзов, определяющие пре-
делы вмешательства в трудовые отношения 
между работником и работодателем определены 
в ФЗ «О профсоюзах», а также рядом норм ТК РФ. 
Так, глава 2 ФЗ «О профсоюзах» посвящена 
основным правам профсоюзов. Рассмотрим клю-
чевые права, закрепленные в законе. 

Право профсоюзов на представительство и 
защиту социально-трудовых прав и интересов 
работников (ст. 11 ФЗ «О профсоюзах») [1]. Дан-
ное правомочие является одним из центральных в 
деятельности профсоюзов, позволяет защищать 
права не только собственных членов, но и иных 
работников в области трудовых споров. Профсо-
юзы способны участвовать в правовом регулиро-
вании трудовых правоотношений на всех этапах. 
В дополнение к рассматриваемой норме ст. 29 ТК 
РФ позволяет профсоюзам представлять инте-
ресы работников при проведении коллективных 
переговоров, заключении или изменении коллек-
тивного договора, осуществлении контроля за его 
выполнением, а также при реализации права на 
участие в управлении организацией [4]. Право на 
содействии занятости (ст. 12 ФЗ «О профсоюзах») 
позволяет профсоюзам участвовать в разработке 
государственных программ занятости, предлагать 
меры по защите членов профсоюза, уволенных в 
результате ликвидации, осуществлять защиту 
социальных гарантий трудящихся в вопросах обе-
спечения занятости [1].

Профсоюзы вправе участвовать в урегули-
ровании коллективных трудовых споров, органи-
зовывать и проводить в соответствии с законом 
забастовки, собрания, митинги, уличные шествия, 
демонстрации, пикетирования и другие коллек-
тивные действия, используя их как средство 
защиты социально-трудовых прав и интересов 
работников (ст. 14 ФЗ «О профсоюзах») [1]. Про-
фсоюзным организациям позволено создавать 
собственные инспекции труда с целью осущест-
вления профсоюзного контроля за соблюдением 
законодательства о труде (ст. 19 ФЗ «О профсою-
зах») [1]. В рамках контрольных мероприятий про-
фсоюзы вправе беспрепятственно посещать 
рабочие места работников – членов профсоюзов 
– для проверки соблюдения работодателем зако-
нодательства о труде (ст. 370 ТК РФ) [4]. 

При нарушении законодательства о труде за 
профсоюзами закреплено право обращаться в 
органы по рассмотрению трудовых споров (ст. 23 
ФЗ «О профсоюзах») [1]. С таким заявлением 
организация может обратиться как по просьбе 
собственных членов либо других работников, так 
и по собственной инициативе. Для реализации 
этого права профсоюзным организациям предо-
ставлено право создавать юридические службы и 
консультации.

Особых обязанностей в отношении профсо-
юзных организаций в ФЗ «О профсоюзах» не 
содержится. Поскольку профсоюз – обществен-
ное объединение на него распространяются 
общие обязанности, закрепленные в ст. 29 ФЗ 
«Об общественных объединениях», так, про-
фсоюз обязан: 

• соблюдать законодательство РФ, обще-
признанные принципы и нормы международного 
права, касающиеся сферы профсоюзной деятель-
ности, а также нормы, предусмотренные его уста-
вом и иными учредительными документами; 

• ежегодно информировать орган, приняв-
ший решение о государственной регистрации 
общественного объединения, о продолжении 
своей деятельности, в случае наличия регистра-
ции; 

• представлять по запросу органа, принима-
ющего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, решения руководя-
щих органов и должностных лиц общественного 
объединения, годовые и квартальные отчеты о 
своей деятельности;

• допускать представителей органа, прини-
мающего решения о государственной регистра-
ции общественных объединений, на проводимые 
общественным объединением мероприятия; 

• оказывать содействие представителям 
органа, принимающего решения о государствен-
ной регистрации общественных объединений, в 
ознакомлении с деятельностью общественного 
объединения в связи с достижением уставных 
целей и соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации [3].

Юридические гарантии деятельности спо-
собствуют реализации прав профсоюзных органи-
заций и выполнению ими возложенных обязанно-
стей, занимая особое место в регулировании рас-
сматриваемых общественных отношений. 
Систему юридических гарантий профсоюзов 
представляется возможным подразделить на:

1. Имущественные гарантии;
Данные гарантии включают в себя: право 

собственности на имущество, в том числе денеж-
ные средства, необходимые для выполне-
ния уставных задач; право владения и пользова-
ния имуществом, переданным профсоюзам в 
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хозяйственное ведение (управление), право 
учреждать банки и фонды и т. д. (ст. 24 ФЗ «О про-
фсоюзах») [1]. 

2. Личные гарантии членов профсоюзной 
организации;

Эти гарантии также следует разделить на 
группы:

• Гарантии работникам, которые входят 
в состав выборных профсоюзных коллегиальных 
органов и не освобождены от основной работы. 

Члены выборных профсоюзных органов 
освобождаются от работы для участия в съездах, 
конференциях. Увольнение данных работников по 
инициативе работодателя допускается только с 
учетом мнения выборного профсоюзного органа 
(ст. 25 ФЗ «О профсоюзах») [1]. Согласно позиции, 
выраженной в Постановлении Кон ституционного 
Суда РФ от 03.06.2021 N 26-П «По делу о про-
верке конституционности части 3 статьи 374 Тру-
дового кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданки Е.К. Сергеевой», данная про-
цедура направлена на предотвращение необо-
снованного увольнения таких работников в связи 
с осуществляемой ими профсоюзной деятельно-
стью. Тем самым она направлена на государ-
ственную защиту от вмешательства работодателя 
в осуществление профсоюзной деятельности [10]. 
При этом работодатель обязан учесть мнение 
профсоюза, если работник являлся его членом на 
момент увольнения, а не на момент принятия 
решения о сокращении. Учитывать мнение про-
фсоюза при увольнении его бывших членов рабо-
тодатель не обязан (определение Примо рского 
краевого суда от 24.08.2015 по делу № 
33-7386/2015) [11]. 

• Гарантии освобожденным работникам, 
избранным в профсоюзные органы.

Работник, освобожденный от работы и 
избранный на выборную должность в профсоюз 
данной организации, после окончания деятельно-
сти на выборной должности имеет право занять 
прежнюю должность или другую равноценную 
должность (ст. 26 ФЗ «О про фсоюзах») [1]. 

• Гарантии права на труд работникам – 
членам выборного профсоюзного органа. 

Увольнение таких работников по инициативе 
работодателя не допускается в течение двух лет 
после окончания срока их полномочий, кроме слу-
чаев ликвидации организации или совершения 
работником действий, за которые законом пред-
усмотрено увольнение (ст. 27 ФЗ «О профсою-
зах») [1]. 

3. Гарантии по содействию деятельности 
профсоюзам со стороны работодателя;

Работодатель предоставляет профсоюзам в 
бесплатное пользование необходимые для их 
деятельности оборудование, помещения, транс-

портные средства и средства связи в соответ-
ствии с коллективным договором, соглашением. 
Кроме того, работодатель может передавать в 
бесплатное пользование профсоюзам находящи-
еся на балансе организации, либо арендуемые 
ею базы отдыха, спортивные и оздоровительные 
центры и др. Ключевой обязанностью работода-
теля является ежемесячное перечисление на счет 
профсоюза членских взносов из заработной платы 
работников при наличии письменных заявлений 
работников (ст. 28 ФЗ «О профсоюзах») [1]. 

Рассмотрим пример из судебной практики 
(Апелляционное определение Московского город-
ского суда от 18.03.2020 по делу № 33-11283/2020). 
Межрегиональный профсоюз железнодорожников 
(далее – МПЖ) обратился с иском к ОАО «ФПК» с 
целью защиты прав работника. Работник ОАО 
«ФПК» является членом профсоюзной организа-
ции. Обращался к работодателю с письменным 
заявлением об удержании и перечислении член-
ских взносы на счет МПЖ. Но данная просьба 
была проигнорирована работодателем, членские 
взносы не удерживались и не перечислялись. Суд 
пришел к выводу, что действия работодателя 
неправомерны и нарушают права работника и 
гарантии профсоюза. Суд вынес решение об удов-
летворении требований МПЖ и возложении на 
ОАО «ФПК» обязанности удерживать из заработ-
ной платы работника и бесплатно перечислять 
членские профсоюзные взносы на счет МПЖ 
согласно поданному заявлению [12].

4. Гарантия судебной защиты прав профсо-
юзов (ст. 29 ФЗ «О профсоюзах) [1].

Таким образом, проф союзы – важный соци-
альный институт современного общества. На 
сегодняшний день российские профсоюзы наде-
лены множеством прав, способствующих органи-
зации эффективной профсоюзной деятельности. 
Государство защищает права профсоюзных орга-
низации и предоставляет юридические гарантии 
как в отношении профсоюзов, так и в отношении 
работников.
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К
онституция Российской Федерация, 
принятая в 1993 году всенародным 
голосованием путем референдума [1], 

определяет наше государство как социальное, что 
предполагает формирование социальной поли-
тики, направленной на создание фундамента 
жизни каждого человека и гражданина в его стрем-
лении построить достойную жизнь с возможно-
стью свободного развития. Данный принцип лежит 
в основе конституционного строя Российской 
Федерации.

В современном конституционном праве 
социальные права человека и гражданина назы-
вают основными в силу природы: государство как 
одно из форм общественного устройства создает 
систему общественных благ для всех и каждого 
независимо от степени возможности участия 
индивида в создании общих благ. 

Юридическая значимость социальных прав 
приравнивается к значимости гражданских и поли-
тических прав человека в зависимости от миро-
воззренческих позиций, что стало особенно акту-
альным в современную эпоху индивидуализации 

личности. Это подтверждает и А.Е. Козлов, выде-
ляя социальные права в особую группу [2].  В свою 
очередь М. И. Лепихов подчеркивает их связан-
ность с государством, что дает основание выде-
лять их как «разновидность конституционных 
суверенных прав» [3].

Н.А. Волгин отмечает, что «любое общество 
заинтересовано в поддержании своей жизнеспо-
собности и, более того, в дальнейшем своем раз-
витии в различных направлениях и сферах; иначе 
говоря, речь идет о его потребности в поддержа-
нии его целостности, функционирования и разви-
тия — в экономической (имеется в виду сфера 
производства и обмена материальных благ), соци-
альной (имеется в виду сфера воспроизводства 
разнообразных социальных общностей с их мно-
гообразными социальными связями и отношени-
ями), политической (имеется в виду сфера власт-
ного урегулирования противоречий между боль-
шими общностями), культурной (имеется в виду 
сфера духовной жизни общества) областях… По 
сути, наличие социальных прав у человека равно-
значно юридическому признанию обществом и 
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государством общей возможности и целесообраз-
ности (как особой формы социальной необходи-
мости) для каждого человека пройти социализа-
цию и, следовательно, стать полноценным членом 
данного общества» [4].

Термин «социальные права человека» 
закреплен во Всеобщей декларации прав чело-
века, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 
декабря 1948 г. [5], а в дальнейшем и в Междуна-
родном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах [6]. Став международными 
стандартами, они были имплементированы в 
национальное законодательство. 

 «Конституционные социальные права – это 
закрепленные в Конституции Российской Федера-
ции основные права, предоставляющие каждому 
человеку возможность претендовать на получе-
ние от государства определенных материальных 
благ и обеспечивающие ему достойный уровень 
жизни и социальную защищенность» [7].

В большинстве научных трудов социальные 
права рассматриваются в едином комплексе 
«социально-экономических прав» или «экономи-
ческих, социальных и культурных прав». Между 
тем социальные права обладают признаками, 
позволяющими выделить их в самостоятельную 
группу конституционных прав: направленность на 
удовлетворение материальных потребностей, 
особая роль государства в их обеспечении, необ-
ходимость детальной конкретизации в текущем 
законодательстве, особый субъектный состав [8]. 

К социальным правам, установленным в 
Конституции Российской Федерации, относятся 
следующие права: в сфере труда, включая право 
на отдых (ст. 37), государственная защита мате-
ринства, детства, семьи (ст. 38), на социальное 
обеспечение (ст. 39), на жилище (ст. 40), на охрану 
здоровья и медицинскую помощь (ст. 41) [1].

Согласно ч. 3 ст. 37 Конституции РФ - труд 
свободен.  Это означает, что человек имеет право 
сам решать, как он будет использовать собствен-
ные способности к труду, выбирать род деятель-
ности и профессиональную ориентированность; 
он сам определяет, в какой степени данные спо-
собности будут использованы на благо общества. 
Данная конституционная ценность предопреде-
ляет запрещение принудительного труда (ч.2) 
вышеуказанной статьи. 

В системе современного индустриально-ин-
формационного производства каждый предпола-
гает и достойные условия труда, соответствую-
щие актуальным стандартам гигиены и требова-
ниям безопасности. 

В ст. 4 «Европейской социальной хартии» 
[9], отражено право работников на вознагражде-
ние за труд, который обеспечивает им, их семьям 

достойный уровень жизни, что в свою очередь 
должно стимулировать потребность работников в 
труде, а работодателю, соответственно своевре-
менно увеличивать размер оплаты труда.

Важнейшим является положение о мини-
мальном размере оплаты труда, который должен 
быть установлен федеральным законом «О мини-
мальном размере оплаты труда в РФ» [10]. Дан-
ный закон имеет важнейшее значение в устране-
нии противоречий между рыночной природой 
труда и потребностью каждого в социальной спра-
ведливости. 

Рыночные условия труда также предпола-
гают конкуренцию среди наиболее квалифициро-
ванной рабочей силы, что, безусловно, создает 
условия для безработицы. Поэтому конституцион-
ное социальное право на защиту от безработицы 
дает уверенность человеку и гражданину в нали-
чии правовых механизмов государства в случае 
отсутствия занятости на рынке труда [11]. Все 
вышеуказанные положения конкретизированы в 
Трудовом кодексе РФ [12].

Неотъемлемая часть трудовой деятельно-
сти – отдых. Право на отдых закреплено в ч. 5 ст. 
37 Конституции РФ. Этот конституционный прин-
цип предполагает наличие гарантий каждому, 
работающему по трудовому договору, на строго 
фиксированную длительность рабочего времени, 
оплачиваемое время отпуска, включая выходные, 
праздничные дни. Данные гарантии устанавлива-
ются и Трудовым кодексом РФ.

Одно из важнейших направлений социаль-
ной политики государства – создание условий для 
материнства, детства и семьи. Данное конститу-
ционное право закреплено в ч. 1 ст. 38 Конститу-
ции РФ. Являясь социальным институтом, семья 
определяет будущее государства, поэтому в 
неразрывном единстве существуют материнство, 
детство и семья, а государство должно выстроить 
механизм их защиты. С этой целью органы госу-
дарственной власти предпринимают меры под-
держки материального характера (например, 
малоимущих, многодетных семей - через систему 
специальных выплат). Конституционный принцип 
защиты детства реализовывается и в отношении 
детей, оставшихся без родителей, что нашло 
отражение в Семейном кодексе РФ [13].

Гуманизм современного государства прояв-
ляется и в праве каждого, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации (болезнь, потеря кормильца 
и т.п.) на социальное обеспечение. Гарантии этого 
устанавливаются в статье 39 Конституции РФ. 

Социальное обеспечение, по мнению О.С. 
Мозалевой, «предполагает непосредственную 
помощь государства и прямое обеспечение нуж-
дающимся, которые сами не могут обеспечить 
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себе достойны уровень жизни» [8]. В свою оче-
редь Н.Д. Терещенко считает, что «под правом на 
социальное обеспечение следует понимать гаран-
тированную государством и признанную междуна-
родным сообществом возможность человека 
удовлетворять физиологические, социальные и 
духовные потребности в объеме, необходимом 
для достойной жизни, в тех случаях, когда у него 
по объективным причинам отсутствует заработок 
или трудовой доход» [7]. Реализуя данное право 
государство предоставляет гражданам не только 
пенсии, но и социальные пособия, что является 
видами материального, социального обеспече-
ния. 

Социальные услуги – еще один вид деятель-
ности государства по реализации права граждан 
на социальное обеспечение. Среди них можно 
выделить услуги (как правило, бытового харак-
тера), оказываемые социальными работниками 
гражданам на дому или в учреждениях специаль-
ного профиля (дома-интернаты, детские дома и 
т.п.). Все это определяет содержание социальной 
политики государства, основанной на принципах 
общественной справедливости и социальной 
солидарности. 

Статья 40 Конституции РФ закрепляет право 
на жилище каждого. В реализации данного права 
органы государственной власти и местного самоу-
правления не только поощряют разнообразные 
формы жилищного строительства, но и создают 
условия для него. В ситуации неоднородности 
доходов граждан важным оказывается поддержка 
малоимущих со стороны государства. Экономиче-
ские преобразования остро поставили проблему 
доступности жилья. Государство в соответствии с 
Конституцией РФ (ч. 3 ст. 40) берет на себя обяза-
тельство предоставлять бесплатно (или за доступ-
ную плату) жилье экономически незащищенных 
гражданам из жилищных фондов государствен-
ных, муниципальных уровней.

Практика реализации подтвердила жизне-
способность такой формы финансовой обеспе-
ченности жилищного строительства как ипотечное 
кредитование. Сегодня существуют уже не только 
программы для отдельных социальных групп 
(например, молодые семьи, дети-сироты), но и 
ипотека с государственной поддержкой для более 
широких слоев населения [14]. Отдельным сег-
ментом стала льготная ипотека для жителей сель-
ской местности и, безусловно, большой интерес 
для граждан составляет Дальневосточная ипо-
тека, ипотека для IT – специалистов [15]. В усло-
виях постпандемии, повлекшей новую волну эко-
номического кризиса, наше государство по-преж-
нему исполняет свои социальные обязательства в 
такой сложной сфере, как жилищное строитель-

ство, при этом расширяя круг лиц, на которых рас-
пространяются льготные условия. 

Еще одним из ключевых социальных прав 
является право граждан на охрану здоровья и 
медицинскую помощь [1]. Согласно ст. 41 Консти-
туции РФ, каждый имеет право на охрану здоро-
вья, в том числе на медицинскую помощь. 

Социальная защищенных граждан реализу-
ется в конституционной норме о бесплатности 
медицинской помощи для граждан, при этом ука-
зывается, что формой государственного участия 
здесь являются средства соответствующего бюд-
жета, допускается оказание медицинской помощи 
за счет страховых взносов и других поступлений 
(ч. 1, ст. 41). Для того чтобы своевременно, 
доступно человек и гражданин имел возможность 
реализовать право на охрану здоровья, в Россий-
ской Федерации создана система здравоохране-
ния, включающая в себя государственный, муни-
ципальный и частный уровень (ч. 2, ст. 41). 

Профилактический характер здравоохране-
ния реализуется через государственное финанси-
рование федеральных программ охраны и укре-
пления здоровья. Вместе с тем государство поощ-
ряет любые виды деятельности, которые способ-
ствуют укреплению здоровья человека (ч. 2, ст. 
41). Так, с 2019 года успешно реализуются Нацио-
нальные проекты «Здравоохранение» и «Демо-
графия» [16].

А.Б. Литовка отмечает, что «право граждан в 
сфере охраны здоровья и медицинской помощи 
представляет собой неотчуждаемые субъектив-
ные права…принадлежат им в силу их правовой 
связи с государством от рождения до самой 
смерти и используются по мере необходимости. 
Данным субъективным правом корреспондируют 
юридические обязанности государства  в целом» 
[17].

Е.А. Отставнова утверждает, что «право на 
охрану здоровья – комплексное право, и его реа-
лизация зависит от различных факторов….на здо-
ровье сказываются и неблагоприятная экологиче-
ская обстановка, и неполноценное некачествен-
ное питание российских граждан» [18], поэтому 
защита данного права «требует принятия адекват-
ных мер не только со стороны соответствующих 
государственных органов, но и со стороны граж-
данского общества, самих граждан» [18].

Общественный характер конституционной 
нормы о праве на охрану здоровья и медицинскую 
помощь подчеркивается в ч.3 ст. 41: здесь сфор-
мулирована норма-принцип об ответственности 
должностных лиц за сокрытие фактов, обстоя-
тельств, которые создают угрозу для жизни и здо-
ровья людей. В условиях пандемии COVID – 19 
она приобрела особую значимость в силу угроз, 
имеющих глобальный характер. 
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В новой российской действительности Кон-
ституционный Суд Российской Федерации играет 
огромную роль в осуществлении правосудия.

Социальная проблематика весьма заметна 
в его деятельности. Так, Н.С. Бондарь раскрывает 
проблемы в практике Конституционного Суда РФ, 
нашедшие свое отражение в постановлениях Кон-
ституционного Суда РФ, в которых, в частности, 
интерпретировались конституционные положе-
ния, касающиеся:

– социального обеспечения – в связи с необ-
ходимостью гарантирования гражданам мини-
мального материального обеспечения государ-
ственными пособиями гражданам, имеющим 
детей; выплатами и социальными льготами для 
граждан, пострадавших от катастрофы на Черно-
быльской АЭС, и др.;

– пенсионной системы – в части дифферен-
циации прав на получение пенсии отдельными 
категориями рабочих и служащих, мужчинами и 
женщинами; недопустимости установления нерав-
ного статуса пенсионеров в зависимости от вида 
получаемой ими пенсии; необоснованного ограни-
чения права осужденного на пенсию; права на 
трудовую пенсию граждан, выехавших на посто-
янное жительство за пределы Российской Феде-
рации; пенсионного обеспечения граждан, постра-
давших от катастрофы на Чернобыльской АЭС;

– права на жилище – недопустимость его 
ограничения в зависимости от регистрации и в 
случае временного отсутствия нанимателя, пере-
вода жилого помещения в нежилое; судебная 
защита права на жилище в связи с выселением в 
административном порядке; жилищные субсидии 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера, и др.;

– труда и статуса безработных – в части воз-
растных ограничений права на труд, судебной 
защиты этого права; ограничений права свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, 
выбора рода деятельности и профессии; выплат 
пособий по временной нетрудоспособности и пре-
доставления защиты от безработицы и т. д.

Этот перечень социальной проблематики в 
деятельности Конституционного Суда РФ можно 
было бы продолжить [19].

Обобщение практики Конституционного 
Суда Российской Федерации по вопросам реали-
зации социальных прав показывает, что позиции 
Конституционного Суда однозначны: государство 
обязано заботиться о благополучии человека и 
гражданина в силу социальной природы совре-
менного российского государства, поэтому всякий 
утративший способность трудиться вправе рас-
считывать на защиту и помощь в получении меди-
цинской помощи, на прожиточный минимум жизни 
и другие социальные блага. При этом, можно 

согласиться с мнением В.Е. Чиркина о том, что в 
тех случаях, когда Конституционный Суд РФ не 
артикулировал принцип социальной справедливо-
сти «при решении многих дел, имеющих коллек-
тивные последствия (о социальных льготах и 
гарантиях, пособиях чернобыльцам, женщинам 
по беременности и родам, северных надбавках, о 
жилье северян, бывших военнослужащих, врачей 
и учителей в сельской местности и т.д.)», он исхо-
дил именно из этого принципа [20]. 

В условиях реализации национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» возникают проблемы теоретического 
осмысления реализации некоторых конституци-
онных социальных прав и свобод человека и граж-
данина, одно из них – право на защиту от безрабо-
тицы. Использование новых коммуникационных 
технологий, робототехники, искусственного интел-
лекта высвобождает человека из многих произ-
водственных процессов. Поэтому в федеральный 
закон № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» в статью 5 ч. 2 следует внести 
изменения, сформулировав ее следующим обра-
зом: «поощрение работодателей, сохраняющих 
действующие и создающих новые рабочие места 
в условиях, предполагающих использование циф-
ровых технологий, для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы» [11].

Таким образом, «социальное государство 
являет собой сложнейшую институциональную 
систему с действенными механизмами для созда-
ния высокого уровня жизни для своих граждан» 
[21], и современное российское государство на 
основе конституционных принципов социального 
государства, создает условия человеку и гражда-
нину для реализации социальных прав.
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Annotation. The authors in their article investigate the influence of basic constitutional values 
as a potential vector in the process of solving economic problems arising in modern society. Consti-
tutional values are aimed at ensuring the well-being and quality of life of people, including satisfaction 
of economic and related other needs and interests that are fundamental and create material prereq-
uisites for the existence and comprehensive development of individuals. Freedoms, justice, equality 
of human and civil rights and freedoms, public order and state security, the right of private property, 
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first of all they provide the necessary balance of individual, public and state interests and act, among 
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Т
радиционно юридическая наука выде-
ляет следующие высшие, базовые, 
конституционные ценности: человек, 

его жизнь, права и свободы, справедливость, 
равенство прав и свобод человека и гражданина, 
общественный правопорядок и государственная 
безопасность, право частной собственности, 
единство экономического пространства, свобода 
доступа и выбора информации. 

Развитие и защита этих фундаментальных 
конституционных ценностей является важной 
задачей общества и государства, поскольку пре-
жде всего именно они обеспечивают необходи-
мый баланс индивидуальных, общественных и 
государственных интересов и выступают, в том 
числе потенциальным фундаментом решений 
экономических проблем современного мира. 
Современный мир человека подчинен его интере-
сам, обусловленным объективно существующим 
стремлением человека обеспечить комфортное 
пребывание в обществе его самого. В этой связи 
человек связывает свои интересы с достижением 
определенных материальных благ, которые дости-
гаются участием индивида в сфере экономиче-
ских отношений. 

Безусловно, в этой сфере отношений перио-
дически возникают и существуют определенные 
проблемы, ведь реализация конституционных 
ценностей зависит не только от создаваемой в 
государстве системы органов публичной власти, 
деятельность которых должна способствовать 
реализации правовой свободы личности, обеспе-

чению общественного правопорядка и государ-
ственной безопасности, но и от условий экономи-
ческого характера и соблюдения права собствен-
ности граждан. 

Проблема реализации конституционных 
ценностей в экономической сфере, в силу их мно-
гоплановости, находится на стыке различных наук 
– экономики, социологии, общей теории государ-
ства и права, конституционного права, граждан-
ского и предпринимательского права. Необходимо 
отметить, что несмотря на большое количество 
исследований, посвященных этому вопросу, 
вопрос о теоретических проблемах реализации 
конституционных ценностей в плане решения эко-
номических проблем до сих пор остается откры-
тым.

Конституционные ценности напрямую свя-
заны с деятельностью человека в экономической 
сфере, его отношениями с обществом, государ-
ством и другими людьми в процессе управления, 
обмена материальными и иными благами, их рас-
пределения и потребления внутри социума. Они 
направлены на обеспечение благосостояния и 
качества жизни людей, удовлетворение, в том 
числе экономических и связанных с ними иных 
потребностей и интересов, носящих фундамен-
тальный характер и создающих материальные 
предпосылки существования и всестороннего раз-
вития индивидов.

Что касается экономических ценностей в 
действующей Конституции РФ, то они представ-
лены: ст. 8, гарантирующая единство экономиче-
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ского пространства, свободное перемещение 
товаров, услуг и финансовых средств, поддержку 
конкуренции, свободу экономической деятельно-
сти, закрепляющая признание и равную защиту 
частной, государственной, муниципальной и иных 
форм собственности; ст. 9, устанавливающая 
право собственности на природные ресурсы; ст. 
34, закрепляющая права лиц на свободное 
использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности и не допу-
скающая экономическую деятельность, направ-
ленную на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию; ст. 35, определяющая основы права 
собственности и наследования; ст. 36, устанавли-
вающая право частной собственности на землю; 
основы режима владения, пользования и распо-
ряжения природными ресурсами [3]. 

Таким образом, исходя из текста Конститу-
ции РФ, закрепляются следующие экономические 
ценности: 

а) пространственно-экономические ценно-
сти (ст. 8 Конституции РФ);

б) ценности собственности, т. е. статика эко-
номики (ст. 8, 9, 35, 36 Конституции РФ);

в) ценности экономической деятельности, 
т.е. динамика экономики (ст. 34 Конституции РФ).

Большую роль в плане регулирования эко-
номических вопросов выполняет конституционное 
право. Посредством закрепления норм-принци-
пов оно регулирует основы организации экономи-
ческой жизни государства, устанавливает основ-
ные тенденции развития экономических обще-
ственных отношений. 

В последние десятилетия в постиндустри-
альном обществе наблюдается возрастание влия-
ния на общественные отношения рыночных эко-
номических механизмов регулирования. Совре-
менный экономический кризис требует усиления 
мер государственно-правового воздействия, 
направленных на изменение акцентов в регулиро-
вании рыночных отношений. Эти изменения кос-
нулись, прежде всего, соотношения частной и 
публичной собственности, вопросов национали-
зации и др.

Как утверждал, В.А. Туманов «действующая 
Конституция РФ, в отличие от прежних, не уста-
навливает строго определенной модели в эконо-
мике — социализма или капитализма, в ее рамках 
идет сложный, но свободный поиск новой эконо-
мической модели, какой может в конечном итоге 
стать смешанная экономика, либеральная эконо-
мика, экономика с преобладанием государствен-
ного регулирования и т. д» [6, с. 3].

В экономическом плане сегодня большин-
ство стран находятся в стадии постиндустриаль-

ного общества или находятся в стадии перехода 
от индустриального общества к обществу постин-

дустриальному. Если в индустриальном обществе 

тип социальности представлен вещными отноше-

ниями, где преобладает накопленный капитал над 

живым трудом, а человек является носителем 

труда, а отношения же в других сферах общества 
воспринимаются через товарно-денежные отно-

шения, то достижения в постиндустриальном 

обществе реально опираются на растущее осоз-

нание необходимости компьютерной грамотности, 

поддержки государством развития компьютерной, 

микроэлектронной технологии и телекоммуника-
ций. В таком обществе рынок находятся под зна-

чительным влиянием достижений в сфере инфор-

мации и знания. Научные разработки становятся 

главной движущей силой экономики. Наиболее 

ценными качествами являются уровень образова-

ния, профессионализм, обучаемость и креатив-
ность работника.

Основное отличие постиндустриального 

общества – разнообразие. Если говорить об эко-

номике, то разнообразие обнаруживается не 

только в типах техники, товарном ассортименте и 

видах услуг, но и в потребности в широком спек-
тре различных профессий. 

Тем не менее, как утверждает М.Н. Ранчина, 

«мировой экономический кризис периода 2007–

2009 гг. показал, что заявления приверженцев 

теории постиндустриального общества о бескри-

зисности и стабильности экономического роста в 
развитых странах были поспешными. Сегодня 

экономические кризисы в развитых странах про-

исходят не реже, чем в период индустриального 

развития. И их главным источником все так же 

являются цены на минеральное сырье» [4, с. 8-9]. 

Современная экономика России остаётся, 
по-прежнему, в значительной степени сырьевой, 

несмотря на большой спектр западных экономи-

ческих санкций в адрес экономики Российской 

Федерации, сегодня все равно наибольшие объ-

ёмы экспорта России приходятся на газ, нефть и 

нефтепродукты, лес и древесину, металлы и хими-
ческие вещества. Но в то же время в нашей стране 

развиваются и постиндустриальные отрасли эко-

номики, такие как туризм, бизнес в сфере моды и 

дизайна, информационные технологии. Эти 

сферы экономики постепенно реформируют рос-

сийское общество, привнося в него информацион-
ные компоненты. Постиндустриальные составля-

ющие в нашем обществе усложняют его структуру 

и включают в него новые элементы, которые 

постепенно разрушают традиционные устои и сти-

мулируют формирование новых социальных 

институтов. 
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Сегодня определенной проблемой для рос-
сийской экономики является то, что переход к 
информационному обществу происходит при 
индустриальном типе развития, а это несколько 
снижает темпы экономического развития.

По мнению известного испанского социолога 
М. Кастельса «весьма важной чертой постинду-
стриальной эры, является существенный рост 
роли государства, его влияния на экономику, роли 
стратегического планирования, следование же 
«абстрактной рыночной логике» ведет общество к 
краху, примером чего служат реформы в Рос-
сии»[2, с. 202].

Современная экономика немыслима вне 
процесса глобализации, она немыслима и без 
государства как активного участника экономиче-
ского рынка. Глобализацию можно рассматривать 
как тип экономики, в рамках которой нельзя отде-
лить «экономическое» от «социального и полити-
ческого». Поэтому для понимания глобализации в 
предмет исследования чисто экономических про-
блем нужно непременно включать их социаль-
но-политический контекст. В исторической пано-
раме современной экономики, которая все еще 
складывается, происходит столкновение корен-
ных свойств индустриального общества и постин-
дустриального.

Мы полагаем, что нельзя признать эффек-
тивным такой процесс, когда в рамках действую-
щей Конституции идет поиск новой модели эконо-
мики. Это свидетельствует о «переходном» харак-
тере Конституции, содержание которой должно 
четко показывать модель экономики, т.к. именно 
такая модель в ее обобщенных признаках будет 
выражать экономические ценности общества и 
государства. Конституционные экономические 
ценности, выраженные в принципах и зафиксиро-
ванные в главах 1 и 2 Конституции РФ (равенство 
форм собственности, свобода предприниматель-
ства, поддержка конкуренции, единство экономи-
ческого пространства, свобода предприниматель-
ства), в своей сути не несут приоритет прав лично-
сти перед государством, они являются лишь фор-
мой реализации свободы граждан. Равенство 
форм собственности выражает только равенство 
и не свидетельствует о приоритете прав личности, 
так как речь идет о равном признании и равной 
защите различных форм собственности. Един-
ство экономического пространства не выражает 
верховенство прав личности над государством. 

При проведении конституционных экономи-
ческих преобразований необходимо, прежде 
всего, обеспечить разумное закрепление ком-
плекса экономических ценностей личности, обще-
ства и государства и не брать во внимание катего-
рию приоритетности.

В сфере экономических конституционных 
ценностей бывают ситуации конфликтного харак-
тера. Такие конфликты лежат в плоскости эконо-
мических прав и обязанностей субъектов. Напри-
мер, обязанность платить налоги и сборы явля-
ется социально-экономической заботой предпри-
нимателя, но одновременно получение налогов и 
сборов выступает социально-экономической цен-
ностью государства. Своеобразным судьей этих 
конфликтов в сфере конституционных экономиче-
ских ценностей является правовая деятельность 
Конституционного Суда РФ, который при рассмо-
трении таких дел периодически толкует оценоч-
ные понятия, в результате чего появляются право-
вые коллизии по поводу трактовки тех или иных 
конституционных положений. 

Все это свидетельствует об антагонизмах, 
основывающихся на ценностных представлениях 
об экономической системе и ее роли в жизни 
общества. Преодолеть эти противоречия можно 
посредством юридически точного закрепления 
ценностных ориентиров экономической системы 
общества в Конституции, развития этих положе-
ний в текущем федеральном законодательстве. 
Как утверждает в этой связи Б.А. Страшун, 
«последние десятилетия в конституционном 
праве расширяется представление о том, что кон-
ституционные положения выступают каркасом 
экономической системы, конституционно-право-
вое регулирование всё шире используется в упо-
рядочении современной экономики [5, с. 86].

Таким образом, в центре российской консти-
туционной экономической модели были постав-
лены традиционные принципы классической 
либеральной рыночной экономики и такие основ-
ные права, как право частной собственности и 
свобода экономической деятельности, защита 
добросовестной конкуренции.

Сегодня для качественных сдвигов в эконо-
мическом развитии, для решения глобальных эко-
номических проблем необходимо реальное обе-
спечение таких базовых конституционных ценно-
стей, как верховенство права, политическая и эко-
номическая конкуренция. Здесь, приоритетное 
место занимает государство и Конституционный 
Суд РФ. 

В настоящее время Конституционный Суд 
РФ оказывает прямое воздействие на формирова-
ние экономической политики, «шлифует» отдель-
ные элементы конституционной модели эконо-
мики. В России существуют примеры конституци-
онного усмотрения в оценке проблем экономиче-
ского регулирования, прежде всего, права 
собственности, устойчивости и справедливости 
финансовой, бюджетной, налоговой систем, кор-
поративного права, других институтов рыночной 
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экономики. Серьёзный вклад в содержание эконо-
мической модели внёс Конституционный Суд, рас-
смотрев её как социально-ориентированную 
рыночную экономику.

По мнению Председателя Конституционного 
Суда РФ, В.Д. Зорькина, «в практике Конституци-
онного Суда имеются примеры «поддержания 
баланса и соразмерности конституционно защи-
щаемых ценностей, целей и интересов» по эконо-
мическим вопросам, в том числе по защите права 
частной собственности, установления баланса 
между публичными и частными интересами» [1, c. 
48].

Однако, определенное несовершенство эко-
номической модели Российской Федерации 
порождает экономические проблемы.

Так, существующая сегодня экономическая 
модель российской экономики, не является полно-
стью рыночной, работает со сбоями и в опреде-
ленной степени деформирована (например, это 
приоритет государственных монополий на товар-
ном рынке, не соблюдение в достаточной степени 
добросовестной конкуренции, фактор политиче-
ской целесообразности в работе механизма эко-
номического рынка).

Как верно замечает В.Е. Чиркин, «проблемы 
экономического порядка особенно видны в сфере 
предпринимательства, заключаются в недоста-
точно эффективном выполнении ими своей регу-
лирующей функции, обусловленными пробле-
мами соотношения частного и публичного права в 
регулировании предпринимательской деятельно-
сти, определения пределов правового воздей-
ствия, качества законодательства (декларатив-
ный характер законодательных актов, особенно в 
вопросах предоставления льгот предпринимате-
лям; чрезмерная детализация, описательность; 
пробелы в законодательстве; коллизии юридиче-
ских норм, низкий уровень юридической техники), 
нестабильности законодательства, громоздкости 
и неупорядоченности правовых предписаний в 
рассматриваемой сфере, отраслевой принадлеж-
ности правовых норм, регулирующих предприни-
мательскую деятельность [7, с. 26].

 Представляется целесообразно конститу-
ционное регулирование в экономической сфере 
проводить с учетом современных тенденции и 
возможности экономических вызовов, не отступая 
при этом от основных конституционных ценно-
стей, а также от экономического и политического 
плюрализма. Со стороны государства необходимо 
провести режим разумного разгосударствления 
российской экономики, обеспечить должную кон-
курентную среду как объективную экономическую 
потребность, всячески гарантировать поддержку 
конкуренции, свободу экономической деятельно-
сти. Для более эффективного выполнения этой 

обязанности государству следует провести 
системные изменения в правовом обеспечении 
внутренней и внешней экономической политики. В 
этом направлении необходимо принятие ряда 
эффективных федеральных законов, например, 
закона о разгосударствлении экономики России. В 
таком законе необходимо четко определить гра-
ницы участия государства в экономической дея-
тельности, правовой и хозяйственный статус госу-
дарственных монополий. 

Необходимо также принятие федерального 
закона о статусе и роли государства в граждан-
ском обороте. Подобный закон позволит провести 
упорядочение организационных форм и средств 
участия, воздействия государства на гражданский 
оборот, на всех участников экономической дея-
тельности, ограничит субъектов хозяйственной 
деятельности от вмешательства чиновничьего 
произвола со стороны государственной власти в 
рыночную экономику, и максимально сблизит кон-
ституционные ценности с реальными потребно-
стями современной экономики.

Таким образом, конституционные ценности, 
при эффективном их воплощении в реальной эко-
номической действительности, являются потенци-
альным фундаментом при решении экономиче-
ских проблем,  происходящих в современном 
мире.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Аннотация. Учитывая, что коррупция, как всеобщее явление, наибольший размах име-
ет в развивающихся странах или странах с переходной экономикой, может создаться впе-
чатление, что этот феномен связан прежде всего с бедностью. Если, однако, сравнивать 
государства с сопоставимым уровнем экономического развития, особенно членов Евросо-
юза, то во Франции коррупция заметно менее распространена, чем в соседних Италии или 
Испании, но гораздо больше, чем в Финляндии, Швеции или Германии. Таким образом, один 
лишь объём ВВП на душу населения сам по себе явно недостаточен для того, чтобы выя-
вить большую или меньшую уязвимость общества к коррупции. 

Ключевые слова: информационные технологии, коррупция, программные решения, 
прозрачность процессов, цифровые технологии, противодействие, антикоррупционное 
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Annotation. Given that corruption, as a general phenomenon, has the greatest scope in devel-
oping countries or countries with economies in transition, it may seem that this phenomenon is asso-
ciated primarily with poverty. If, however, we compare states with a comparable level of economic 
development, especially the members of the European Union, then in France corruption is noticeably 
less widespread than in neighboring Italy or Spain, but much more than in Finland, Sweden or Ger-
many. Thus, GDP per capita alone is clearly insufficient in itself to reveal the greater or lesser vulner-
ability of society to corruption.

Key words: information technology, corruption, software solutions, process transparency, dig-
ital technology, counteraction, anti-corruption legislation.

А
ктуальность данной темы обуслов-
лена необходимостью эффективного 
противодействия коррупции, которая 

является серьезной проблемой как в России, так и 
во многих других странах. Использование инфор-
мационных технологий в борьбе с коррупцией 
может значительно улучшить эффективность 
антикоррупционных мероприятий и способство-
вать повышению прозрачности и открытости госу-
дарственных и общественных процессов. Однако, 
несмотря на растущую популярность использова-
ния информационных технологий в этой области, 
необходимо провести сравнительный анализ и 
оценить их эффективность в различных странах, 
чтобы выявить наиболее успешные подходы и 
определить возможности их применения в Рос-
сии. Таким образом, данное исследование имеет 
высокую актуальность и может быть полезным 
для разработки и реализации эффективных стра-
тегий борьбы с коррупцией в России и за рубежом. 
Таким образом, один лишь объём ВВП на душу 
населения сам по себе явно недостаточен для 
того, чтобы выявить большую или меньшую уяз-
вимость общества к коррупции [9].

Проблема коррупции является серьезной и 
актуальной как в России, так и во многих других 
странах. Коррупция отрицательно влияет на эко-
номику, политическую систему, социальное разви-
тие и доверие граждан к государству. Для эффек-
тивного противодействия коррупции необходимо 
разработать и реализовать эффективные меры и 
стратегии. Использование информационных тех-
нологий в борьбе с коррупцией может значительно 
улучшить эффективность антикоррупционных 
мероприятий. Технологии, такие как электронное 
правительство, электронные услуги, онлайн-от-
четность и мониторинг, могут способствовать 
повышению прозрачности и открытости государ-
ственных и общественных процессов. Они позво-
ляют улучшить доступ к информации, сократить 
возможности для коррупционных схем и обеспе-
чить более эффективный контроль над деятель-
ностью государственных органов. Однако, несмо-
тря на растущую популярность использования 
информационных технологий в борьбе с корруп-
цией, необходимо провести сравнительный ана-
лиз и оценить их эффективность в различных 

странах. Это позволит выявить наиболее успеш-
ные подходы и определить возможности их при-
менения в России. Кроме того, такой анализ помо-
жет определить причины успеха или неуспеха 
применения информационных технологий в 
борьбе с коррупцией и выработать рекомендации 
для улучшения эффективности антикоррупцион-
ных мероприятий. Таким образом, данное иссле-
дование имеет высокую актуальность и может 
быть полезным для разработки и реализации 
эффективных стратегий борьбы с коррупцией в 
России и за рубежом. Оно поможет расширить 
научное понимание влияния информационных 
технологий на борьбу с коррупцией и предложить 
практические рекомендации для улучшения анти-
коррупционных политик и практик.

Проблема коррупции и использования 
информационных технологий в борьбе с ней явля-
ется актуальной и широко обсуждаемой как в 
научных исследованиях, так и в практических 
публикациях. В последние годы было проведено 
множество исследований, которые рассматри-
вают эффективность применения информацион-
ных технологий в борьбе с коррупцией. Несмотря 
на то, что существующие инструменты замера 
уровня коррупции в разных странах мира несо-
вершенны и являются орудиями политической и 
экономической борьбы, нет никакого сомнения в 
том, что это явление широко распространено 
практически во всех странах мира и не поддается 
полному искоренению. Прежде всего, в силу чело-
веческого фактора [6]. Например, исследование 
Лиу и Жанг (2019) оценивает влияние электрон-
ного правительства на уровень коррупции в раз-
личных странах. Авторы приходят к выводу, что 
электронное правительство способствует сниже-
нию уровня коррупции, особенно в странах с 
высоким уровнем развития информационных тех-
нологий.

Другое исследование Чжана и др. (2018) 
анализирует эффективность онлайн-отчетности и 
мониторинга в борьбе с коррупцией. Авторы при-
ходят к выводу, что использование онлайн-отчет-
ности и мониторинга может значительно снизить 
уровень коррупции и повысить прозрачность госу-
дарственных процессов.
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Команда ученых во главе с Маттиасом Пер-
цем из Мариборского университета в Словении и 
Харольдо Рибейро из Университета Маринга в 
Бразилии опубликовали документ об анализе 
политической коррупции с использованием ИИ-ал-
горитмов. Они пришли к выводу, что ИИ способен 
вычислить не только саму преступную схему, но и 
роли злоумышленников в ее претворении в жизнь 
[19]. Также стоит отметить исследование Куна и 
др. (2017), которое анализирует применение элек-
тронных услуг в борьбе с коррупцией. Авторы при-
ходят к выводу, что электронные услуги могут зна-
чительно улучшить доступ граждан к государ-
ственным услугам и сократить возможности для 
коррупционных схем. Однако, несмотря на расту-
щую популярность использования информацион-
ных технологий в борьбе с коррупцией, необхо-
димо провести сравнительный анализ эффектив-
ности их применения в различных странах, вклю-
чая Россию. Такой анализ позволит выявить 
наиболее успешные подходы и определить воз-
можности их применения в конкретном контексте.

Таким образом, данное исследование имеет 
важное научное значение, так как оно позволит 
расширить наше понимание эффективности 
информационных технологий в борьбе с корруп-
цией и предложить практические рекомендации 
для улучшения антикоррупционных политик и 
практик в России и за рубежом. Вопрос эффектив-
ности использования информационных техноло-
гий в борьбе с коррупцией является актуальным и 
вызывает широкий интерес ученых и практиков. В 
последние годы проведено множество исследова-
ний, которые позволяют оценить влияние инфор-
мационных технологий на уровень коррупции и 
выявить наиболее успешные подходы.

Например, при выходе того или иного чинов-
ника за рамки допустимых трат он может автома-
тически сигнализировать соответствующим служ-
бам о необходимости проведения проверки. К 
примеру, AI for Good Foundation работает на 
нескольких фронтах, чтобы поддержать создание 
стандартизированных решений и внедрение ана-
литических слоев, основанных на ИИ, поверх дан-
ных о продукции и транзакциях, а также структур-
ных и реляционных данных [14].

Одно из таких исследований, проведенное 
Лиу и Жанг (2019), рассматривает влияние элек-
тронного правительства на уровень коррупции в 
различных странах. Авторы приходят к выводу, 
что электронное правительство способствует сни-
жению уровня коррупции, особенно в странах с 
высоким уровнем развития информационных тех-
нологий. Это связано с тем, что электронное пра-
вительство обеспечивает более прозрачные и 
эффективные процессы взаимодействия государ-
ства и граждан.

Другое исследование Чжана и др. (2018) 
анализирует эффективность онлайн-отчетности и 
мониторинга в борьбе с коррупцией. Авторы при-
ходят к выводу, что использование онлайн-отчет-
ности и мониторинга может значительно снизить 
уровень коррупции и повысить прозрачность госу-
дарственных процессов. Это связано с тем, что 
онлайн-отчетность позволяет гражданам и неза-
висимым наблюдателям следить за деятельно-
стью государственных органов и контролировать 
их действия.

Также стоит отметить исследование Куна и 
др. (2017), которое анализирует применение элек-
тронных услуг в борьбе с коррупцией. Авторы при-
ходят к выводу, что электронные услуги могут зна-
чительно улучшить доступ граждан к государ-
ственным услугам и сократить возможности для 
коррупционных схем. Это связано с тем, что элек-
тронные услуги позволяют упростить и ускорить 
процессы предоставления государственных услуг, 
а также снизить контактные точки между государ-
ственными служащими и гражданами, что умень-
шает возможности для взяточничества и других 
коррупционных практик.

Однако, несмотря на положительные резуль-
таты исследований, необходимо провести сравни-
тельный анализ эффективности применения 
информационных технологий в борьбе с корруп-
цией в различных странах, включая Россию. Такой 
анализ позволит выявить наиболее успешные 
подходы и определить возможности их примене-
ния в конкретном контексте. Также важно учесть 
особенности каждой страны, так как эффектив-
ность информационных технологий может зави-
сеть от уровня развития ИТ-инфраструктуры, 
культуры использования технологий и других фак-
торов.

Таким образом, проведение сравнительного 
анализа эффективности информационных техно-
логий в борьбе с коррупцией является важной 
задачей, которая позволит расширить наше пони-
мание эффективности применения ИТ в этой 
области и предложить практические рекоменда-
ции для улучшения антикоррупционных политик и 
практик в России и за рубежом.

Исследования, проведенные Лиу и Жанг 
(2019), Чжана и др. (2018) и Куна и др. (2017), 
показывают, что информационные технологии 
могут быть эффективным инструментом в борьбе 
с коррупцией. Электронное правительство, 
онлайн-отчетность и мониторинг, а также элек-
тронные услуги могут способствовать снижению 
уровня коррупции, повышению прозрачности госу-
дарственных процессов и улучшению доступа 
граждан к государственным услугам. Однако, 
необходимо провести сравнительный анализ 
эффективности применения информационных 
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технологий в различных странах, включая Рос-
сию. Это позволит выявить наиболее успешные 
подходы и определить возможности их примене-
ния в конкретном контексте. Также важно учесть 
особенности каждой страны, так как эффектив-
ность информационных технологий может зави-
сеть от уровня развития ИТ-инфраструктуры, 
культуры использования технологий и других фак-
торов. В перспективе, дальнейшее развитие в 
этом направлении может включать проведение 
более глубоких исследований, анализирующих не 
только влияние информационных технологий на 
уровень коррупции, но и их влияние на эффектив-
ность антикоррупционных политик и практик. 
Также возможны исследования, направленные на 
оценку эффективности конкретных технологиче-
ских решений и инструментов в борьбе с корруп-
цией. Для дальнейшего развития в этом направ-
лении также важно учитывать международный 
опыт и передовые практики других стран. Обмен 
опытом и сотрудничество между странами может 
способствовать развитию новых подходов и инно-
вационных решений в борьбе с коррупцией. Таким 
образом, сравнительный анализ эффективности 
информационных технологий в борьбе с корруп-
цией является важным шагом для развития анти-
коррупционных политик и практик. Дальнейшее 
исследование и применение информационных 
технологий могут способствовать снижению 
уровня коррупции, повышению прозрачности и 
эффективности государственных процессов, а 
также улучшению доступа граждан к государ-
ственным услугам.

Заключение

В заключении можно отметить, что исследо-
вания, проведенные Лиу и Жанг (2019), Чжана и 
др. (2018) и Куна и др. (2017), показывают, что 
информационные технологии могут быть эффек-
тивным инструментом в борьбе с коррупцией. Они 
способствуют снижению уровня коррупции, повы-
шению прозрачности государственных процессов 
и улучшению доступа граждан к государственным 
услугам.

Однако, для определения наиболее успеш-
ных подходов и возможностей их применения в 
конкретном контексте необходимо провести срав-
нительный анализ эффективности применения 
информационных технологий в различных стра-
нах, включая Россию. Такой анализ должен учи-
тывать особенности каждой страны, так как 
эффективность информационных технологий 
может зависеть от уровня развития ИТ-инфра-
структуры, культуры использования технологий и 
других факторов.

Для дальнейшего развития в этом направле-
нии важно проводить более глубокие исследова-

ния, анализирующие не только влияние информа-
ционных технологий на уровень коррупции, но и 
их влияние на эффективность антикоррупцион-
ных политик и практик. Также необходимо прово-
дить исследования, направленные на оценку 
эффективности конкретных технологических 
решений и инструментов в борьбе с коррупцией. 
Для успешного развития антикоррупционных 
политик и практик также важно учитывать между-
народный опыт и передовые практики других 
стран. Обмен опытом и сотрудничество между 
странами могут способствовать развитию новых 
подходов и инновационных решений в борьбе с 
коррупцией.

В целом, сравнительный анализ эффектив-
ности информационных технологий в борьбе с 
коррупцией является важным шагом для развития 
антикоррупционных политик и практик. Дальней-
шее исследование и применение информацион-
ных технологий могут способствовать снижению 
уровня коррупции, повышению прозрачности и 
эффективности государственных процессов, а 
также улучшению доступа граждан к государ-
ственным услугам.
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Аннотация. Актуальность исследования вызвана тем, что миграционные процессы 
влияют на политическую, социальную, экономическую обстановку в стране, демографиче-
скую ситуацию, а также на национальную безопасность, а на фоне развития процессов 
глобализации, информационно-коммуникативных технологий, расширения масштабов 
транснациональной преступности, террористических угроз приобретает актуальность 
проблема управления миграционными процессами. Цель: определить понятие, сущность, 
значение и тенденции развития миграционных процессов. Методология исследования – 
философских, общенаучных и специально-юридических средств и способов познания, обе-
спечивающих объективность изучения действующих механизмов миграционных процессов. 
В результате обосновано отметить, что миграционные процессы выступают в роли ин-
дикатора, показывающего уровень жизненного благополучия в том или ином государстве. 
Если в стране наблюдается массовый приток мигрантов из других стран, – это свиде-
тельствует о достаточно высоком уровне жизни в данной стране, и наоборот, отток 
образованных и квалифицированных кадров из государства говорит о наличии проблем, по 
которым молодые специалисты решают эмигрировать в другую страну. Миграционные 
процессы являются несомненным атрибутом современной глобализации, имеют как объе-
диняющие, так и разъединяющие последствия. Авторы приходят к выводу, что вместе с 
многочисленностью (а иногда и противоречивостью) правовых актов в сфере миграции, 
существенно затрудняется их применение, что приводит к несогласованности действий 
правоприменительных органов, регулирующих миграционные процессы. Поскольку государ-
ственное управление в данной сфере является самостоятельным направлением деятель-
ности органов исполнительной власти, напрямую связанным с обеспечением государствен-
ной безопасности и социально-экономического развития страны, перед государством сто-
ит первоочередная задача систематизации миграционного законодательства, разработки 
системы базовых документов стратегического планирования миграционной политики. 

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, миграционные потоки, неле-
гальная миграция, государственное регулирование, управление, международный опыт.
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Annotation. The relevance of the study is due to the fact that migration processes affect the 
political, social, economic situation in the country, the demographic situation, as well as national se-
curity, and against the backdrop of the development of globalization processes, information and 
communication technologies, the expansion of transnational crime, terrorist threats, the problem of 
management of migration processes. Purpose: to determine the concept, essence, meaning and 
development trends of migration processes. Research methodology - philosophical, general scientif-
ic and special-legal means and methods of cognition, ensuring the objectivity of studying the existing 
mechanisms of migration processes. As a result, it is reasonable to note that migration processes act 
as an indicator showing the level of well-being in a particular state. If there is a massive influx of mi-
grants from other countries in the country, this indicates a fairly high standard of living in this country, 
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and vice versa, the outflow of educated and qualified personnel from the state indicates the presence 
of problems for which young professionals decide to emigrate to another country. Migration process-
es are an undoubted attribute of modern globalization, they have both unifying and separating con-
sequences. The authors come to the conclusion that, along with the multiplicity (and sometimes in-
consistency) of legal acts in the field of migration, their application is significantly more difficult, which 
leads to inconsistency in the actions of law enforcement agencies that regulate migration processes. 
Since public administration in this area is an independent area of   activity of executive authorities, 
directly related to ensuring state security and socio-economic development of the country, the state 
is faced with the primary task of systematizing migration legislation, developing a system of basic 
documents for strategic planning of migration policy.

Key words: migration, migration processes, migration flows, illegal migration, state regulation, 
management, international experience.

В 
юридической и социологической лите-
ратуре широко используются для обо-
значения передвижения населения так 

же другие термины, такие как: «передвижение 
населения», «миграционное движение населе-
ния», «механическое движение населения» и т.д. 
Это понятие включает в себя различные группы 
лиц, такие как, например: трудовые мигранты, 
нелегальные иммигранты, международные сту-
денты и т.д. Процессу миграции способствует 
множество факторов: экономических, политиче-
ских, национальных, культурных, климатических, 
природных и других. В научной литературе суще-
ствуют различные подходы к классификации фак-
торов миграции.

Миграция всегда возникает между странами, 
имеющими социально- экономические или поли-
тические проблемы, и странами, предлагающими 
людям более комфортную жизнь с точки зрения 
материального и социального благополучия. К 
последней категории стран относятся страны 
Европы, которые «открыли свои двери» для ино-
странных граждан не только из соображений 
гуманизма, но и в целях решения собственных 
проблем, например, демографических (низкий 
уровень рождаемости и общее старение населе-
ния, особенно обострившиеся в начале XXI века). 
На интенсификацию миграционных потоков также 
оказывает значительное влияние рост численно-
сти населения в развивающихся странах, в част-
ности, в Северной Африке, а также военно-поли-
тическая обстановка на Ближнем Востоке.

Современные международные миграцион-
ные процессы можно охарактеризовать как круп-
номасштабные, глобальные и многофакторные 
явления, динамично меняющие пространство 
вокруг себя и оказывающие влияние на социаль-
но-экономические процессы в мире.

Государственное управление миграцией 
строится на определенных принципах:

 - принцип избирательности. Относительно 
миграционных процессов принцип избирательно-
сти должен проявляться в том, что государство, 
регулируя миграционные потоки, должно ориенти-

роваться на недостающие в стране профессии, 
направляя прибывающие потоки иммигрантов в 
это русло;

- принцип социальной справедливости. Суть 
принципа раскрывается через реализацию всех 
прав мигрантов, принадлежащих им не как граж-
данам государства, а как членам общества. О 
нарушении этого принципа часто говорят митинги, 
поднимаемые коренными жителями европейских 
стран, права которых в силу сложившихся обстоя-
тельств становятся ограниченными, а государства 
не принимают к их защите никаких мер (речь идет 
о том, например, что жители Франции, Германии, 
и других стран боятся выходить из дома в темное 
время суток, боятся попасть в районы, где боль-
шинство населения мигранты, причем паразити-
рующего качества);

- принцип гражданского равноправия. Заклю-
чается в обеспечении всех прав и законных инте-
ресов граждан, независимо от времени и способа 
получения гражданства, независимо от террито-
рии проживания и т.д.;

- принцип безопасности. Речь идет о нацио-
нальной безопасности государства, осуществляю-
щего активную миграционную политику. В силу 
ряда обстоятельств, таких как проводимая эконо-
мическая политика, государственный режим и т.д. 
государства современного мира разделились на 
две основные группы: те, кто принимает мигран-
тов, и те, кто их выдает. Принимающие государ-
ства должны особенно остро заботиться о своей 
национальной безопасности, так как потоки 
мигрантов, вышедшие из-под контроля, могут 
поставить ее под угрозу (осложнение криминоген-
ной ситуации, стремительный рост рождаемости, 
отсутствие постоянной работы);

- принцип научности. Активная миграцион-
ная политика должна проводиться государством 
при поддержке научных разработок, концепций, 
обобщения опыта иностранных государств в этой 
сфере, выработки научных положений, на основе 
которых будут приниматься нормативные акты;

- принцип законности. Любые правоотноше-
ния в миграционной сфере и с участием любых 
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субъектов должны строиться на неуклонном 
соблюдении норм права – в первую очередь Кон-
ституции РФ, федерального законодательства, а 
также ратифицированных государством междуна-
родных договоров.

При этом задача государства – по возможно-
сти равномерно распределить эти полномочия 
между государственными органами с учетом их 
реальных возможностей и стоящих перед ними 
задач [1].

Как справедливо указывает Л.Д. Матросова, 
наличие обширной нормативно-правовой базы в 
сфере миграции [5] не исчерпало проблем, свя-
занных с правовым обеспечением миграционной 
системы, нацеленной, прежде всего, на успешное 
решение задач социально-экономического, демо-
графического и культурного развития страны. 

На современном этапе, концепция регулиро-
вания миграционного вопроса складывается из 
интересов каждой страны, т.е. европейским стра-
нам необходимо сначала преодолеть «кризис 
солидарности» для решения миграционного 
вопроса. В 56 указанных документах прослежива-
ется изменение приоритетов в регулировании 
миграции с ограничений, к комплексному регули-
рованию, на основе четырех принципов – органи-
зованность, защита, интеграция и сотрудничество 
[8].

Миграционные процессы могут оказывать 
воздействие на этнический, конфессиональный 
состав принимающих и отдающих рынков труда, 
способны стать как источником экономического 
развития, так и вызывать социальные конфликты 
и противоречия в обществе. В положительном 
аспекте: уменьшается дефицит рабочей силы, за 
счет иностранных работников повышается спрос 
на услуги и товары, низкая стоимость рабочей 
силы мигрантов увеличивает конкурентоспособ-
ность продукции и т.д. С отрицательной стороны: 
возникает демпинг в сфере услуг и на рынке тру-
довых ресурсов, происходит отток средств из эко-
номики принимающей страны, массовые скопле-
ния мигрантов могут навязать свою собственную 
культуру и т.д. Миграционная политика, несмотря 
на достаточно глубокое исследование в доктри-
нальных источниках, не получила единого призна-
ваемого всеми понятия. В широком смысле мигра-
ционная политика представляет собой концепцию 
регулирования миграционных процессов, а в 
узком смысле направлена на регулирование чис-
ленности, состава и расселения мигрантов.

Местное население, в большинстве своем, 
не благосклонно относится к иммигрантам даже в 
случае экономической необходимости, о чем сви-
детельствуют различные акции протеста вынуж-
денных мигрантов, проходящих в ряде стран 
Европы.

Среди причин, способствующих подобному 
поведению, можно выделить ошибки миграцион-
ной политики:

- иммиграционное законодательство, кото-
рое позволяет въезжать и жить в стране ради-
кально настроенным элементам;

- отсутствие взвешенной миграционной 
политики интеграции мигрантов, что вызывает в 
их среде ощущение отверженности;

- социально-экономические проблемы, ока-
зывающие серьезное влияние на быт мигрантов. 
[7] Все эти и другие моменты необходимо учиты-
вать при разработке положений государственной 
миграционной политики.

Увеличение миграционных потоков в Евро-
пейском Союзе в период с 2015-2016 гг. привело к 
настоящему кризису и «параличу» общеевропей-
ской системы предоставления убежища. Миграци-
онный кризис ясно показал, как интенсификация 
миграционных потоков может повлиять на прини-
мающие страны и насколько важно иметь рычаги 
их регулирования. В кризисный период ЕС пред-
принял организационно-правовые меры, направ-
ленные на формирование общего действия 
стран-государств членов ЕС по урегулированию 
миграционных процессов. 3 сентября 2020 г Евро-
пейская комиссия приняла «Новый пакт о мигра-
ции и убежище», в котором предлагается пере-
смотреть подходы к миграционной политике ЕС. 
Пакт описывается как некий «трехэтажный дом», 
спроектированный таким образом, чтобы умень-
шить количество людей, поднимающихся наверх. 
Первый этаж подчеркивает острую необходимость 
в укреплении прочных внешних отношений со 
странами происхождения и транзита в непосред-
ственной близости ЕС. Речь идет об обновлении 
партнёрства с третьими странами и отражение 
политики ЕС. Многолетняя политика в экстерна-
лизацию затрат и ответственность за свои внеш-
ние границы. Второй этаж обеспечивает надежное 
укрепление, а также улучшение управления внеш-
ними границами ЕС. Большое беспокойство вызы-
вает тот факт, что безопасность границы имеет 
приоритет над доступом к убежищу. Пакт вводит 
меры, явно призванные усложнить возможность 
того, что лица, спасающиеся от преследований и 
конфликтов, могут искать или получать защиту в 
ЕС. Перемещенные лица, пересекающие эти гра-
ницы, являются правообладателями и, в частно-
сти, имеют право ходатайствовать о предоставле-
нии убежища и получать защиту от принудитель-
ного возвращения, бесчеловечного и унижающего 
достоинство обращения и произвольного задер-
жания. И наконец, третий этаж предлагает новые 
решения для давней проблемы внутри ЕС – дости-
жение более сбалансированного распределения 
обязанностей и поощрения солидарности между 
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государствами-членами ЕС в отношениях как и с 
просителями убежища, так и с беженцами. Евро-
пейская комиссия предлагает систему обязатель-
ных квот, уточняющая количество лиц, за которых 
будет нести ответственность одно государ-
ство-член ЕС. Пакт рекомендует использовать 
критерии для определения ответственности госу-
дарств-членов ЕС за ходатайство о предоставле-
нии убежища, а именно: наилучшие интересы 
ребенка; присутствие члена семьи, имеющий 
международную защиту, либо являющиеся заяви-
телем в государстве-члене ЕС; документ о прожи-
вании либо виза, выданная в государстве-члене 
ЕС; диплом либо квалификация, выданные учеб-
ным заведением государства-члена ЕС. Если ни 
одно из этих критериев не применяется, то госу-
дарство - член ЕС с нерегулярным въездом будет 
нести ответственность. Новый пакт о миграции и 
убежище даст новый усовершенствованный старт 
миграции, который приведет к более тесному 
сотрудничеству внутри ЕС и государствах-членах 
ЕС, в более сбалансированной ответственности и 
солидарности. Европейская комиссия предлагает 
систему обязательных квот, уточняющая количе-
ство лиц, за которых будет нести ответственность 
одно государство-член ЕС. Пакт рекомендует 
использовать критерии для определения ответ-
ственности государств-членов ЕС за ходатайство 
о предоставлении убежища, а именно: наилучшие 
интересы ребенка; присутствие члена семьи, име-
ющий международную защиту, либо являющиеся 
заявителем в государстве-члене ЕС; документ о 
проживании либо виза, выданная в государ-
стве-члене ЕС; диплом либо квалификация, 
выданные учебным заведением государ-
ства-члена ЕС. Если ни одно из этих критериев не 
применяется, то государство - член ЕС с нерегу-
лярным въездом будет нести ответственность. 
Следует выделить несколько причин, влияющих 
на низкие темпы совместных действий стран ЕС в 
формировании общей миграционной политики. 
Во-первых, решение миграционного вопроса тре-
бует общего, европейского подхода. В настоящее 
время наблюдается дихотомия в ЕС в заинтересо-
ванности формулировать общий подход к поли-
тике мигрантов и беженцев. В соответствии со 
статьей 6 Директивы заявителю должен быть 
выдан документ, подтверждающий его статус 
лица, ищущего убежища, или удостоверяющий, 
что ему разрешено находиться на территории 
государства в период рассмотрения его заявле-
ния о предоставлении убежища в течение трех 
дней после подачи заявления. Статья 6 предусма-
тривает, что государства могут воздерживаться от 
этого, если заявитель находится под стражей или 
на границе. [2,3]

До начала XXI века Германия была страной 
репатриации и основное внимание уделяла воз-
вращению этнических немцев. По 51 вопросу 
миграции, подано 102581 первичное ходатайство 
на получение статуса беженца (в 2019 г. – 142509), 
что наряду с пандемией COVID-19 является след-
ствием эффективности принятых ФРГ мер по 
регулированию трансграничных перемещений 
людей. 

Для миграционной политики Франции значи-
мыми являются положения, касающиеся приёма 
иностранцев во французское гражданство. Предъ-
являемые требования являются стандартными 
для большинства демократических стран: нали-
чие законного источника средств к существова-
нию, проживание на территории Франции. Инсти-
туциональное обеспечение миграционной поли-
тики во Франции представлено специализирован-
ным органом, осуществляющим государственное 
регулирование миграции – Министерством вну-
тренних дел. Во Франции существует разветвлен-
ная сеть государственных учреждений, некоммер-
ческих организаций, деятельность которых спо-
собствует реализации на практике миграционной 
политики, в том числе посредством социальной и 
юридической помощи мигрантам: Бюро по защите 
беженцев и апатридов, Офис интеграции, приёма 
и гражданства, Агентство по вопросам социаль-
ной сплочённости и равных возможностей и Фран-
цузское бюро иммиграции и интеграции. [4]

Миграционные процессы играют важную 
роль в экономическом развитии стран Восточной 
Азии, однако данные государства Япония, явля-
ясь одной из передовых стран мира с уникальной 
культурой, передовыми технологиями, высоким 
уровнем медицины, соблюдением многовековых 
традиций, а также высоким и стабильным уров-
нем экономики, не относится к числу иммиграци-
онных государств. Пересечь границу Японии 
можно, только используя воздушный и морской 
виды транспорта, поэтому в стране ведется стро-
гий учет по количеству прибывающих иностран-
ных граждан и уезжающих из нее. Таких лиц 
вычисляют с помощью хорошо налаженной аген-
турной сети, поскольку трудовых областей, где 
могут быть применены навыки нелегалов, не так 
много. Нелегальным мигрантам может грозить 
срок тюремного заключения до двух лет. Однако в 
последние годы из-за резкого снижения численно-
сти коренных жителей вследствие демографиче-
ского кризиса наблюдаются некоторые изменения 
в жесткой иммиграционной политике страны. С 
2018 г. правительство Японии отменило некото-
рые ранее действовавшие ограничения переезда 
на постоянное место жительства. В новом законе 
перечислены 14 отраслей, где закреплен на 
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легальном уровне найм работников физического 
труда (медицина, уход за пожилыми людьми, 
строительство, гостиничный бизнес). [10]

Влияние миграции на жизнедеятельность 
государства индивидуально. Это неотъемлемая 
часть людей, которая должна учитываться во 
всем мире: каждое государство должно сохранять 
демографический баланс и контролировать ситу-
ацию с миграцией населения, так как это может 
привести к непоправимым последствиям: хрони-
ческой безработице, перенаселению, высокому 
показателю неблагополучия в стране, угрозе насе-
лению, как в террористических аспектах, так и 
национальной идентичности и т.д. Управление 
миграционными процессами должно носить 
системный и сбалансированный характер. Пони-
мание необходимого баланса между рынком 
труда и производительными силами является 
незыблемой основой для устойчивого экономиче-
ского роста страны в целом. В этих целях необхо-
димо использовать все имеющие ресурсы в 
стране путем их перераспределения в зоны и тер-
ритории, не обладающие необходимыми ресур-
сами: человеческими, инвестиционными, произ-
водственными и т.д. В условиях глобализации и 
социальных преобразований миграционные 
потоки стали неотъемлемой частью человече-
ства. Миграция – явление динамическое, посто-
янно оказывающее влияние на различные аспекты 
социально-экономического и политического раз-
вития страны, привносящее новые проблемы и 
новое видение того, как их можно решать. Эти 
обстоятельства диктуют необходимость постоян-
ного отслеживания динамики миграционных про-
цессов, их анализа, систематизации, влияния на 
процесс принятия политических решений в госу-
дарстве.

Результативным инструментом реализации 
миграционной политики являются специальные 
государственные программы по следующим 
направлениям: трудовая занятость, интеграция в 
местное сообщество, безопасность, возможности 
развития, образование, здоровье и т.д. 

Европейский Союз должен иметь мощную 
миграционную политику, которая способна решить 
политические, экономические, правовые и про-
блемы безопасности. Исторически так сложилось, 
что основой миграционной политикой в ЕС явля-
ется именно свобода перемещения, является 
одним из основных принципов европейской инте-
грации.

Репатриация этнических казахов на истори-
ческую родину позволяет решить многие социаль-
но-экономические, демографические проблемы. 
В то же время переселение на историческую 
родину вызывает новый комплекс проблем, свя-
занных с адаптацией репатриантов, их трудоу-

стройством, взаимодействием с местным населе-
нием, поиском и самосознанием. С этой целью 
был реализован комплекс мероприятий по консо-
лидации репатриированных семей на одной тер-
ритории, по созданию спецпоселений. Однако 
условия жизни не могут решить все аспекты адап-
тации; репатрианты нуждаются в социально-пси-
хологической помощи, для чего созданы специ-
альные «центры адаптации».

Основной поток международной трудовой 
миграции в Республику Казахстан составляют 
временные мигранты, прибывающие для осу-
ществления трудовой деятельности на основании 
разрешений, выдаваемых работодателям мест-
ными исполнительными органами. Данный тип 
миграции не оказывает какого-либо долгосроч-
ного положительного экономического эффекта, 
поскольку не отражает реальной миграционной 
привлекательности Казахстана.

Однако на сегодняшний день регламентация 
полномочий местных исполнительных и распоря-
дительных органов в сфере миграции носит фраг-
ментарный характер, без четкой систематизации.
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Annotation. The article presents and examines the positive experience of reforming in the 
sphere of housing and communal services of the most developed capitalist foreign countries, such 
as the USA, Great Britain, Germany, Canada, France, Japan and others, shows the powers of local 
governments in this area and methods of their implementation in practice. Attention is focused on the 
formation of so-called “housing courts” in Sweden and Norway and the relevance of creating a simi-
lar system within the Russian Federation is shown, namely, the granting of new competencies to 
judges in the system of courts of general jurisdiction, which meets the requirements of the time in 
connection with the systematization and complication of legal regulation of housing and communal 
services. The materials of Russian and foreign authors, as well as materials of the State Duma of the 
Russian Federation, were used as a justification for the analysis. The necessity of creating such a 
system for the purpose of high-quality and affordable consideration of housing and communal affairs 
by courts of general jurisdiction is substantiated.

Key words: housing and communal services; foreign experience; reform; courts of general 
jurisdiction; powers of local self-government bodies; legal regulation of housing and communal ser-
vices.

Ж
илищно-коммунальное хозяйство 
(далее – ЖКХ) – есть сложная и 
многоотраслевая система, которая 

расположена на соприкосновении различных 
областей жизнедеятельности людей. Как справед-
ливо отмечает М.С. Клименкова, система ЖКХ 
призвана сделать комфортными условия жизни и 
труда граждан, в силу чего в ее задачи входит 
обеспечение нормальной работы городских струк-
тур [6, с. 7]. Для того, чтобы получить позитивный 
результат в процессе реформирования данной 
отрасли, необходимо изучить опыт зарубежных 
стран. Это позволит использовать положительные 
инициативы, апробированные и успешно вне-
дрённые.

В наиболее развитых капиталистических 
западных странах жилищная сфера охарактери-
зована разнообразием форм собственности. 
Жилищные кооперативы с проживанием соб-
ственников или арендаторов, частные многоквар-
тирные дома со сдаваемыми в аренду кварти-
рами, принадлежащие муниципалитетам дома с 
социальным жильём, кондоминиумы, в которых 
проживают собственники квартир, объединённые 
в ассоциации собственников жилья [2]. 

Анализ зарубежного опыта правового регу-
лирования сферы ЖКХ позволяет увидеть, что 
коммунальные услуги и всё, что непосредственно 
связано с жилищными отношениями, рассматри-
ваются как жизненно необходимые, что вполне 
обоснованно, поскольку это напрямую связано с 
безопасным и комфортным проживанием людей. 
Как следствие, обеспечение населения комму-
нальными услугами всегда осуществляется при 
активном участии государственных органов. Под-
ходы к регулированию и управлению жилищ-
но-коммунальным хозяйством муниципальных 
образований таких стран как США, Англия, Фран-
ция, Германия, сводятся к тому, что регулирующие 
органы устанавливают правила работы коммерче-
ских предприятий, защищают права потребите-

лей, гарантируют выполнение стандартов каче-
ства на жизненно важные услуги [3, с. 148].

Полномочия органов местного самоуправле-
ния, как правило, устанавливаются специальными 
законами о местном управлении и законами, регу-
лирующими отдельные отрасли государственного 
управления. В государствах с федеративным 
устройством, определение прав и обязанностей 
муниципалитетов относится к ведению законода-
тельных органов субъектов федерации. В некото-
рых странах, таких как Великобритания, органы 
местного самоуправления вправе обратиться в 
парламент с ходатайством об издании норматив-
ных правовых актов, которые будут устанавливать 
дополнительные полномочия. 

В США, в соответствии с принципом дуали-
стического федерализма, устанавливаемым Кон-
ституцией, к исключительной компетенции Союза 
относятся вопросы, перечисленные в разделе 8 
ст. 1 Конституции США [1, с. 448]. Все остальные 
вопросы, согласно десятой поправке, относятся к 
предмету ведения штатов, являющихся субъек-
тами федерации [1, с. 251]. Таким образом, исходя 
из принципа «остаточных полномочий», штаты 
имеют права по регулированию местного самоу-
правления в пределах своих территориях. Часть 
городов и некоторые графства имеют хартии 
самоуправления, которыми регулируются струк-
тура и компетенция муниципальных органов. 
Такие хартии утверждаются законодательным 
органом штата или принимаются на основе разра-
ботанной штатом модели. На современном этапе 
всё чаще регулирование полномочий органов 
местного самоуправления осуществляется не 
парламентскими актами, а правительственными 
постановлениями и ведомственными инструкци-
ями министерств.

Пределы полномочий местных органов в 
США, Великобритании устанавливаются путём 
перечисления конкретных прав, обязанностей и 
предметов ведения. В этих странах муниципали-
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теты могут совершать лишь такие действия, кото-
рые прямо предписаны законодательством. В 
США этот принцип (ultra vires) нашёл отражение в 
правиле, которое сформулировал в 1911 г. судья 
Д. Диллон: «Любое справедливое, разумное, 
существенное сомнение в полномочиях муници-
пальных корпораций толкуется судами против 
них, и спорное полномочие отрицается» [10, с. 
367].

Учёный, изучающий местное самоуправле-
ние в США Г. Савич пишет: «Как родители опреде-
ляют права своих детей, так и штат определяет 
функции и полномочия органов местного самоу-
правления» [15, p. 359].

Большая часть жилищного фонда в США 
находится в частной собственности. Многоквар-
тирные жилые дома либо полностью принадлежат 
одному собственнику (это может быть муниципа-
литет или физическое лицо), либо являются кон-
доминиумами. При этом отсутствуют дома, где 
были бы расположены одновременно муници-
пальные и частные квартиры. Отношения между 
собственниками жилых помещений регулируются 
уставом ассоциации. При этом каждый собствен-
ник помещения, которое может быть и жилым, и 
нежилым, автоматически становится членом 
ассоциации по факту приобретения такого поме-
щения. Кроме того, каждая ассоциация в дополне-
ние к уставу принимает и внутренние правила, в 
которых прописываются права и обязанности соб-
ственников. Судебная практика западных стран 
показывает, что не редки случаи рассмотрения 
дел, в которых участвуют ассоциации собственни-
ков жилья. Как правило споры возникают в связи 
неоплатой обязательных платежей, либо в связи с 
нарушениями правил кондоминиума. 1960-1970 гг. 
в США характеризуются тем, что в домах, ранее 
сдававшихся в аренду, стали формироваться кон-
доминиумы. Предыдущие собственники таких 
домов продавали отдельные квартиры в принад-
лежащих им зданиям арендаторам, а также дру-
гим лицам, которые изъявляли желание приобре-
сти в собственность жилое помещение.

В первой половине 1980 гг., в связи со сни-
жением спроса на приобретение в собственность 
арендованных квартир, первенство перешло к 
компаниям - застройщикам, осуществлявшим 
строительство многоквартирных жилых домов. 
Строительство кондоминиумов стало выгодным, 
поскольку жилые помещения в таких домах обла-
дали достаточно большой ликвидностью. При 
этом застройщики и агенты по продаже недвижи-
мости, в качестве дополнительной выгоды для 
покупателей, указывают на наличие имеющейся 
ассоциация собственников жилья - как формы 
самоорганизации жильцов. Приобретая жильё, 
собственники также приобретают право голоса в 

решении внутренних организационных вопросов, 
возможность непосредственного участия в делах 
ассоциации, право участия в выборе управляю-
щих и эксплуатирующих организаций, право кон-
троля за качеством и стоимостью предоставляе-
мых ими услуг. Правовые нормы, затрагивающие 
права и обязанности домовладельца в кондоми-
ниуме указывались в предварительном договоре 
купли-продажи. В США достаточно хорошо раз-
вита аренда жилья, но большинство американ-
цев стремятся приобрести его в собственность. 
Преимущество отдаётся проживанию в собствен-
ном доме или в собственной квартире, но при 
условии, что она отвечает высоким требованиям 
качества [2].

Жилищный рынок США существенно отли-
чается от рынков скандинавских стран. Там пре-
обладают два типа собственности и два типа 
жильцов с чётко определёнными правами - это 
собственники домов или прибыльные компании, 
сдающие в аренду квартиры в доходных домах и 
непосредственно жильцы – собственники или 
арендаторы [13, pp. 13, 80, 86].

Как пишет Хорст Зиберт, в США принят кон-
курентный федерализм: налоги самостоятельно 
устанавливают федерация, штаты и местные вла-
сти. Бюджеты их независимы, институты граждан-
ского общества несколько слабее, чем в Сканди-
навии, но тоже вполне работоспособны [4, с. 216].

В странах континентальной правовой 
системы компетенция муниципальных органов 
регулируется такими способами, при которых раз-
решено осуществлять любые полномочия, не 
запрещённые законом либо не отнесённые к ком-
петенции других органов. В качестве примера 
можно привести Германию, где формально при-
знаётся право органов местного самоуправления 
осуществлять все действия, не запрещённые 
законом. Однако фактически муниципальные 
органы в большинстве случаев не имеют возмож-
ности проявлять инициативу во многих делах 
местного значения.

Законодательство зачастую определяет пол-
номочия муниципальных органов как обязатель-
ные и необязательные. К обязательным полномо-
чиям относятся полномочия по вопросам, имею-
щим наибольшее значение для обеспечения жиз-
недеятельности населения [10, с. 520].

В обязанность муниципальным образова-
ниям вменено поддерживать в надлежащем 
состоянии дороги, обеспечивать санитарное бла-
гополучие населённых пунктов, противопожарную 
службу, содержать школы и так далее. Круг их 
обязанностей может быть расширен за счёт пол-
номочий, делегированных им вышестоящими 
органами власти. Возможность такого делегиро-
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вания предусмотрена, например, в США, Велико-
британии, Германии и других странах.

Необязательными являются полномочия, 
которые могут быть реализованы по собствен-
ному усмотрению муниципальных властей. К ним 
относится осуществление различных видов 
обслуживания населения, таких как создание 
муниципальных предприятий, оказывающих ком-
мунальные и бытовые услуги населению, жилищ-
ное строительство, организация муниципального 
транспорта, газо-, водо-, тепло-, электроснабже-
ния, муниципальных больниц, организаций, осу-
ществляющих образование и других. Основными 
методами муниципальной деятельности являются 
регулирование, контроль и непосредственное 
участие в управлении муниципальным имуще-
ством, предприятиями и учреждениями.

Стоит также обратить внимание на рост 
тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
в зарубежных странах. В начале реформирова-
ния, во многих государствах уровень тарифов 
регулировался, но несмотря на это, расходы на их 
оплату росли очень быстро, опережая общий 
индекс потребительских цен и рост доходов насе-
ления. В дальнейшем рост тарифов удалось 
замедлить, а в динамике реальных доходов наме-
тились положительные тенденции. Однако их 
дореформенный уровень достигнут далеко не 
везде и разрыв между тарифами и платежеспо-
собностью населения сохраняется [8, с. 407].

При всей схожести сферы ЖКХ в странах 
Восточной Европы, можно выделить и довольно 
существенные отличия. Так, на пример, в Венгрии 
тарифы на газ и другие виды энергии за время 
проведения реформ повысились в 14 раз, в 
Польше – в 18,5 раз. В Чехии тарифы на комму-
нальные услуги росли не такими высокими тем-
пами, как в указанных выше странах, но это обо-
сновывается тем, что в стране существуют круп-
ные государственные дотации предприятиям ком-
мунального сектора, благодаря чему удаётся рост 
тарифов существенно сдерживать [9, с. 91-92].

В Швеции весь социальный жилой фонд 
находится в муниципальной собственности. В 
других скандинавских странах её доля суще-
ственно меньше. В Дании это обусловливается 
тем обстоятельством, что широкое распростране-
ние имеют прибыльные компании, которые не 
принадлежат муниципалитетам, но находятся в 
совместной собственности домовладений - арен-
даторов. При этом органы местного самоуправле-
ния имеют право выбрать до 25% арендаторов, 
поскольку они участвуют в финансировании дея-
тельности таких компаний [14, p. 58-60].

Интерес представляет наличие специализи-
рованных судов в Швеции и Норвегии, которые 
уже на протяжении длительного времени рассма-

тривают споры в сфере ЖКХ [7, с. 334]. Данный 
опыт может быть полезен и с целью применения в 
России, поскольку споры в сфере ЖКХ достаточно 
специфичны и вместе с усложнением системы 
правового регулирования, таких споров стано-
вится больше.

В Швеции для решения проблем в указанной 
сфере создан и успешно функционирует Жилищ-
ный суд. За время его существования стали пол-
ностью прозрачными для населения все струк-
туры ЖКХ и тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги, практически искоренена коррупции, каче-
ство предоставляемых услуг значительно улучши-
лось. Также правосудие в жилищной сфере стало 
доступнее для населения. Предъявление исков 
простыми жителями к монополисту перестало 
быть редкостью и зачастую суды встают на сто-
рону жильцов [5, с. 71-80].

Некоторые исследователи предлагают для 
этих целей воспользоваться системой третейских 
судов [12, с. 80]. Однако данная мера не решит 
поставленной задачи, поскольку споры в сфере 
ЖКХ не ограничиваются только спора между орга-
низацией – поставщиком коммунальных услуг и 
потребителем таких услуг. В сфере ЖКХ также 
рассматриваются и споры по делам об админи-
стративных правонарушениях, об оспаривании 
ненормативных правовых актов государственных 
органов жилищного надзора и многое другое, 
вплоть до споров о причинении имущественного 
вреда «залитием» квартиры. Естественно, что 
такие споры не могут быть рассмотрены третей-
скими судами, такой подход скажется негативно 
на правах и законных интересах физических и 
юридических лиц, поскольку не каждый будет 
иметь возможность обратиться в такой суд за 
решением имеющейся проблемы.

В связи с этим куда как целесообразнее в 
рамках системы судов общей юрисдикции наде-
лить судей новой компетенцией в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. Такое решение не 
нагрузит чрезмерно федеральный бюджет и обе-
спечит качественное разрешение споров и доступ 
к правосудию для граждан.
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С
уществование системы, специализи-
рующейся на рассмотрении админи-
стративных споров и отделенной от 

судебных инстанций, хотя и существующей в еди-
ной судебной системе, является одной из специ-
фических черт французской системы администра-
тивной юстиции. Под влиянием исторических 
предпосылок концепция деятельности админи-
стративных судов во Франции сложилась совер-
шенно в уникальном виде, что вызывает множе-
ство споров о ее природе как во французской, так 
и отечественной доктрине. Так, ряд администра-
тивистов полагают, что административные трибу-
налы во Франции являются судебными органам 
[7]. Есть и противоположная позиция, признающая 
за французской административной юстицией ква-
зисудебный характер [4]. Целью настоящей ста-
тьи является попытка выяснения подлинной при-

роды концепции административной юстиции во 
Франции. 

Ввиду исторических особенностей во Фран-
ции формируется абсолютно самобытный подход 
к разделению властей и месту судебной власти. 
Происходит это потому, что судебная власть, по 
мнению самих французов, не является ветвью 
власти (даже в самой Конституции 1958 года соот-
ветствующая глава называется «De l’autorité 
judiciaire»1, а не «pouvoir», что значит «государ-
ственная власть»), а поэтому не имеет права вме-
шиваться в деятельность ни законодательной, ни 
тем более исполнительной власти2. В связи с этим 

1  Chapitre VIII de Constitution du 4 octobre 1958. // 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
LEGITEXT000006071194/ (дата обращения: 10.06.2023)

2  Laferrière (Julien). La raison de la proclamation 
de la règle de la séparation des autorités administrative et 
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до сих пор действует Закон о судоустройстве 1790 
года в части ст. 10-12, которые непосредственно 
закрепляют этот принцип. Так, ст. 12 гласит, что 
судебные функции отличны и всегда должны оста-
ваться отдельными от административных функ-
ций. Судьи под страхом лишения свободы не 
должны каким-либо образом вмешиваться в дея-
тельность административных органов, а также 
вызывать к себе соответствующих должностных 
лиц в связи с их функциями1.

При этом интересной особенностью фран-
цузского правопорядка является тот факт, что 
сама Конституция V Республики не содержит 
никаких принципов деятельности административ-
ных трибуналов и административной юстиции в 
целом (там есть только положения, касающиеся 
Государственного Совета). Таковые принципы, как 
отмечается во французской доктрине, сформиро-
ваны в практике Конституционного Совета2. Кон-
ституционный совет в первом решении3 признал 
конституционную ценность своей независимости, 
а также независимости судебных органов. Поста-
новление Конституционного Совета от 23 января 
1987 г.4 возводит в ранг основных принципов, при-
знанных законами Республики, которые являются 
частью неконсолидированной французской кон-
ституции, правило, согласно которому, в соответ-
ствии с французской концепцией разделения вла-
стей отмена или пересмотр решений, принятых 
при осуществлении прерогатив государственной 
власти, органами, осуществляющими исполни-
тельную власть, в конечном итоге подпадают под 
административную юрисдикцию.

Признание статуса суда имеет большой 
интерес и значение: оно предполагает соблюде-
ние целого ряда гарантий: уважение прав на 
защиту, публичность прений, противоречивый 
характер процедуры и т.д. [1] При этом с очевид-
ностью из системного толкования Кодекса адми-
нистративной юстиции (Code de justice 
administrative) можно декларировать отсутствие 
многих гарантий из списка необходимых5.

Согласно ст. 34 Конституции Франции 1958 
г., именно законодателю принадлежит обязан-

judiciaire par l'Assemblée constituante, in Mélanges Paul 
Negulesco, Bucarest, 1935, p. 427-443.

1  Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation 
judiciaire. // https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
JORFTEXT000000704777/ (дата обращения: 17.06.2023)

2  Patrice Garant, Droit administratif, 7e édition, 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017. P. 488.

3  22 juillet 1980, Gr. Dec. C. C., p. 431.
4  R.F.D.A., 1987, p. 299, et la note de B. Genevois, 

R.D.P., 1987, p. 1341, note Y. Gaudemet.
5  Commentaire DALLOZ de Code de justice 

administrative. Introduction. // https://www.dalloz.fr/
documentation/ (дата обращения: 08.06.2023)

ность устанавливать правила, касающиеся созда-
ния новых порядков юрисдикции и статуса миро-
вых судей. Из этого правила Конституционный 
Совет в своей практике вывел широкое правило, в 
силу которого только законодатель имеет право 
решать весь комплекс вопросов, касающихся дея-
тельности всей судебной системы6. 

Однако законодательное регулирование не 
вносит ясности относительно правовой природы 
административных судов. В частности, Счетная 
палата рассматривает счета государственных 
бухгалтеров с учетом компетенции, которую поло-
жения соответствующего Кодекса относят, в пер-
вую очередь, к региональным и территориальным 
палатам аудиторов7. Тот факт, что Счетная палата 
выносит решения, безусловно, указывает на то, 
что она является органом, осуществляющим 
юрисдикционную деятельность. В то же время, 
например, некоторые решения Высшего аудиови-
зуального совета могут быть обжалованы в Госу-
дарственном совете8. Это означает, что решения 
данного органа не являются окончательными 
решениями. Таким образом, учреждение может 
быть юрисдикционным органом по части своих 
полномочий и административным органом по дру-
гой части. Это относится, в частности, к професси-
ональным орденам, которые обладают как адми-
нистративными, так и юрисдикционными полно-
мочиями9.

Французская доктрина выработала три сово-
купных условия, необходимых для квалификации 
органа в качестве судебного: орган должен обла-
дать полномочиями по принятию решений; он 
должен быть коллегиальным по своей природе; и 
он должен осуществлять миссию, аналогичную 
миссии суда [1].

Орган, который может только выражать мне-
ния или вносить предложения, не является судом. 
Высший совет магистратуры в своем компетент-
ном образовании в отношении прокуроров, когда 
ему предлагается рассмотреть возможность нало-
жения дисциплинарного взыскания, не имеет пол-
номочий принимать решения и ограничивается 
выдачей заключения компетентному органу о 
принципе наложения дисциплинарного взыскания 

6  Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 mars 1962 Rubin 
de Servens et a., 55049 55055, publié au recueil Lebon. // 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/
CETATEXT000007636269/ (дата обращения: 10.07.2023)

7  Art. L. 111-1 du Code des juridictions financières. 
// https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIA
RTI000019704624/2016-01-28.

8  Art. 48-8 de loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 
modifiée. // https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
JORFTEXT000000512205 (дата обращения: 13.06.2023)

9  M.-C. Rouault. Droit administratif. 12e edition. 
Gualino. 2017. P. 196. 
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и, если необходимо, о его размере1, поэтому в 
рамках этих полномочий он не сопоставим с 
судом. При этом данный орган практически едино-
гласно относят к числу входящих в систему адми-
нистративной юстиции [2], так как Высший совет 
магистратуры выносит решения по спорам, кото-
рые касаются организации государственной 
службы правосудия2. Очевидно, данный орган 
является, в том числе, квазисудебным.

Если законом не предусмотрено иное, что 
все чаще встречается в отношении администра-
тивных судов, имеет место несовместимость 
одного судьи и суда, что оправдано с двух разных 
точек зрения. С одной стороны, коллегиальность 
является гарантией беспристрастности. С другой 
стороны, система единоличного судейства слиш-
ком напоминает старую, сильно порицаемую 
систему «администратор-судья» для органа, ста-
тус которого не определен [1]. Отсутствие колле-
гиальности будет достаточным, чтобы лишить 
орган характера судебного. Данному же критерию 
не отвечают дисциплинарные секции администра-
тивных советов университетов, которые относятся 
к числу органов, составляющих систему француз-
ской административной юстиции. В одном из 
решений Государственный Совет прямо отказал в 
признании судебного характера данного органа 
при осуществлении полномочий по дисциплинар-
ным разбирательствам3.

Что касается третьего критерия, относи-
тельно функционального предназначения и ком-
петенции органа, то изначально он имел ком-
плексное проявление в двух аспектах: материаль-
ном, касающемся характера спора, и формаль-
ном, касающемся процедурного аспекта 
разбирательства4. Однако затем Конституцион-

1  CE, 18 octobre 2000, requête numéro 208168, 
Terrail (Rec. p.430 ; AJDA 2001, p. 288, note Rouault ; JCP 
G 2001, IV, 2333, obs. Rouault ;JCP G 2002, II, 10011, note 
Lanov ; RFDA 2000, p. 1368). // https://www.
revuegeneraledudroit.eu/blog/2021/06/08/droit-
administratif-francais-troisieme-partie-chapitre-1-section-1/ 
(дата обращения: 03.05.2023)

2  CE Ass., 12 juillet 1969, L’Etang (Rec. p. 388 ; 
AJDA 1969, p. 558, chron. Dewost et Denoix de Saint-Marc 
; RDP 1970, p. 387, note Waline). // https://www.
revuegeneraledudroit.eu/blog/2021/06/08/droit-
administratif-francais-troisieme-partie-chapitre-1-section-1/ 
(дата обращения: 09.06.2023)

3  CE Sect., 20 novembre 1970, requête numéro 
77133, requête numéro  77297, Bouez et UNEF (Rec. 
p.690; AJDA 1971, p.483, note Chevallier et concl. Théry). 
// https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2021/06/08/
droit-administratif-francais-troisieme-partie-chapitre-1-
section-1/ (дата обращения: 11.06.2023)

4  Rouault, M-C. L’essentiel de l’organisation 
administrative, Gualino, Lextenso-editions, 2e ed. Paris, 
2011. P. 144. M. Degoffe, Juridictions administratives 
spécialisées, Répertoire de contentieux administratif, 
Dalloz 2003, No. 33.

ный совет в одном из решений заявил, что орган 
является судом «с учетом характера вопроса», в 

который он вмешивается, и независимо от форм, 

в которых он выносит решения5. Главенство мате-
риального подхода подтверждается и доктриной, 

которая позитивно оценивает подход судебной 

практики6. Хотя материальный критерий играет 
существенную роль, он не полностью вытеснил 

формальный критерий. Именно это наблюдение 

заставляет некоторых ученых считать, что Госу-
дарственный совет никогда явно не отказывался 

от последнего критерия. В качестве примера при-

водится тот факт, что формальный критерий появ-
ляется вновь, когда создание данного органа 

является результатом частной инициативы и когда 

санкции, которые он устанавливает, являются 
положениями устава ассоциации7. 

Однако один и тот же орган, в зависимости 

от формации, в которой он действует, и в зависи-
мости от характера решаемого им вопроса, может 

принять административное или юрисдикционное 

решение. Таким образом, между двумя консульта-
тивными и судебными функциями прослежива-

ется разделение, которое следует четко отличать 

от разделения властей: последнее касается взаи-
моотношений исполнительной и судебной власти, 

в то время как разделение функций касается 

только распределения полномочий, в силу чего в 
составе органа существуют функционально раз-

личные подразделения [1]. Такое положение дел 

является причиной ряда важных процессуальных 
отличий. Например, решение, отменяющее пре-

дыдущее решение о регистрации практикующего 

врача в списке Ордена хирургов-стоматологов, 
который обладает, в том числе, административ-

но-юрисдикционными полномочиями, должно 

быть обжаловано на основании злоупотребления 
властью, а не на основании апелляции, поскольку 

оно ставит под сомнение выполнение админи-

5  L’arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat du 12 
décembre 1953, de Bayo, paraît avoir tranché en faveur de 
ce second critère (Rec. p. 544 ; RPDA 1954, p. 3, concl. 
Chardeau ; AJDA 1954, II, p. 138, note de Soto et II bis, p. 
2, chron. Gazier et Long). // https://www.
revuegeneraledudroit.eu/blog/2013/08/16/droit-
administratif-francais-troisieme-partie-chapitre-1/ (дата 
обращения: 09.08.2023)

6  Droit du contentieux administratif, coll. Domat, 
Montchrestien, 12 éd. 2006, p.116. // https://www.
revuegeneraledudroit.eu/blog/2021/06/08/droit-
administratif-francais-troisieme-partie-chapitre-1-section-1/ 
(дата обращения: 23.05.2023)

7  Auby and Drago, Traité de contentieux 
administratif, Montchrestien 1998, t. 1, no. 279. // https://
www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2021/06/08/droit-
administratif-francais-troisieme-partie-chapitre-1-section-1/ 
(дата обращения: 07.06.2023)
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стративной, а не юрисдикционной функции 
Ордена1. 

Разбирательство в административном три-
бунале происходит, как правило, на основе 
жалобы физического или юридического лица на 
действия власти. Административный трибунал 
устанавливает наличие, содержание и реальное 
значение субъективного права частного лица, 
которое нарушено актом администрации и кото-
рое гражданин (юридическое лицо) отстаивает 
перед судом. Процесс в административном судеб-
ном органе является следственным, как и, напри-
мер, в административных судах в Германии [6], и 
роль административного судьи в сборе доказа-
тельств по делу очень велика. В процессе прини-
мают участие «правительственные комиссары» 
[3], которые независимы, и их задача заключается 
в том, чтобы указать судьям на правовые нормы, 
применимые к данному делу. Комиссары не пред-
ставляют ни трибунал, ни администрацию, ни 
частных лиц, обжалующих административное 
решение. Они представляют закон, который дол-
жен быть использован при разбирательстве дела. 
Основаниями для обращения лица в администра-
тивный трибунал могут быть некомпетентность 
автора административного акта, пороки формы, 
т.е. несоблюдение формальных требований, 
предъявляемых к акту, злоупотребление властью 
и нарушение приобретенных прав. 

Отличительной особенностью органов адми-
нистративной юстиции во Франции является также 
их состав. Треть судей набирается по результатам 
«внешнего» тура (члены корпуса советников 
административных трибуналов и административ-
ных апелляционных трибуналов, государствен-
ные служащие, относящиеся к высшему руковод-
ству действующей администрации). При этом есть 
еще и аудиторы, которые назначаются поста-
новлением заместителя председателя Государ-
ственного совета для выполнения консультатив-
ных и судебных функций сроком на три года без 
права продления 2. Будущие судьи проходят обу-
чение в Национальной административной школе 
вместе с чиновниками. В отсутствии необходи-
мого количества судей, в случае отпуска или 
невозможности исполнения должностных обязан-
ностей, административные трибуналы вправе 
призывать судей из другого состава для совеща-

1  CE Sect., 6 mars 2009, requête numéro 306084, 
Coulibaly : Dr. adm. 2009, 64, note Melleray ; RFDA 2009, 
p. 215, concl. de Salins et 439, note Eveillard. // https://
www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2013/08/24/droit-
administratif-francais-premiere-partie-chapitre-1/ (дата 
обращения: 01.08.2023)

2  Art. L133-5 du Code de justice administrative. // 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/
LEGIARTI000043632534/2023-08-2 (дата обращения: 
16.06.2023)

ния.3 Подводя итоги, на основе французской док-
трины и судебной практики можно утверждать, что 
административная юстиция, согласно ее совре-
менному пониманию [5], имеет квазисудебный 
характер. Об этом свидетельствует характер пол-
номочий и деятельности административных три-
буналов, а также тот факт, что ряд органов, входя-
щих в данную систему, не отвечает доктриналь-
ным критериям для отнесения их к числу судеб-
ных. Безусловно, такая система не в полной мере 
соответствует традиционной теории разделения 
властей, однако благодаря именно квазисудеб-
ному характеру системы обеспечивается ее ста-
бильное функционирование и практичность, кото-
рая обуславливает ее существование.
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НАГРАДЫ ФРАНЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОМ СТАТУСЕ 
РОССИЙСКОЙ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ

Аннотация. Актуальность исследования включает характеристику роли француз-
ских наград в государственно-правом статусе российской правящей императорской дина-
стии. Награждения представителей российского императорского дома на различных эта-
пах истории отражало внешнеполитическую ситуацию, сложившуюся в русско-француз-
ских отношениях. В тоже время правители Российской Империи получали французские 
знаки отличия как закономерное подтверждение их государственно-правового статуса. 
Дело в том, что в международной политике было принято награждать правителей веду-
щих европейских держав. Нельзя отрицать, что дореволюционная Российская Империя яв-
лялась одним из самых влиятельных государств во время правления династии Романовых. 
Причем русских монархов награждали как французские короли, так и президенты республи-
канской Франции. Поэтому лица, принадлежащие к российской императорской правящей 
династии Романовых, периодически удостаивались высших французских наград. Среди рос-
сийских императоров, получивших французские ордена и медали, были Павел I, Александр I, 
Николай I, Александр II, Александр III и Николай II. Правители Российской Империи регуляр-
но награждались высшими степенями следующих французских знаков отличия – Орден Свя-
того Духа, Орден Почетного легиона, Военный орден Святого Людовика, Военный крест 
1914 – 1918 гг. История награждений французскими знаками отличия охватывает времен-
ной период конца XVIII – начала XX вв., на протяжении которого Россия и Франция неодно-
кратно были противниками и союзниками. Однако постоянные награждения представите-
лей российской правящей императорской династии французскими орденами и медалями 
неизменно подтверждали их государственно-правовой статус. 

Ключевые слова: правящая династия, императоры, государственно-правовой ста-
тус, государственные награды, Россия, Франция, ордена, медали. 
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AWARDS OF FRANCE IN THE STATE-LEGAL STATUS 
OF THE RUSSIAN RULING DYNASTY

Annotation. The relevance of the study includes the characterization of the role of French 
awards in the state-legal status of the Russian ruling imperial dynasty. Awarding of representatives 
of the Russian imperial house at various stages of history reflected the foreign policy situation in 
Russian-French relations. At the same time, the rulers of the Russian Empire received French insig-
nia as a natural confirmation of their state-legal status. The fact is that in international politics it was 
customary to reward the rulers of the leading European powers. It cannot be denied that the pre-rev-
olutionary Russian Empire was one of the most influential states during the reign of the Romanov 
dynasty. Moreover, Russian monarchs were awarded by both French kings and presidents of repub-
lican France. Therefore, persons belonging to the Russian imperial ruling Romanov dynasty were 
periodically awarded the highest French awards. Among the Russian emperors who received French 
orders and medals were Paul I, Alexander I, Nicholas I, Alexander II, Alexander III and Nicholas II. 
The rulers of the Russian Empire were regularly awarded the highest degrees of the following French 
insignia – the Order of the Holy Spirit, the Legion of Honor, the Military Order of St. Louis, the Military 
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Cross of 1914 – 1918. The history of awarding French insignia covers the time period of the late 
XVIII – early XX centuries, during which Russia and France have repeatedly been enemies and al-
lies. However, the constant awarding of representatives of the Russian ruling imperial dynasty with 
French orders and medals invariably confirmed their state-legal status.

Key words: ruling dynasty, emperors, state-legal status, state awards, Russia, France, orders, 
medals.

П
редставители правящей российской 
императорской династии имели осо-
бый государственно-правой статус в 

России и зарубежом [5, с. 39 – 40]. Например, 
великие князья подчинялись исключительно импе-
ратору, как главе правящей фамилии и их юриди-
ческая ответственность существенно отличалась 
от других подданных Российской Империи [7, с. 9 
– 10].

В силу своего государственно-правового 
статуса императоры награждались всеми выс-
шими степенями российских орденов [4, с. 10 – 
12]. Однако не обходили российскую правящую 
династию наградами и правители ведущих миро-
вых держав. Дело в том, что высшие иностранные 
награды тоже являлись неотъемлемой частью 
государственно-правового статуса российской 
правящей династии [6, с. 376 – 377]. 

Наиболее престижной французской награ-
дой королей Франции был Орден Святого Духа, 
учрежденный королем Генрихом III 31 декабря 
1578 г. Внутренняя иерархия руководства Ордена 
Святого Духа имела разветвленную структуру, а 
количество награжденных лиц не должно было 
превышать ста человек. Каждый член Ордена 
Святого Духа при награждении доказывал свое 
дворянское происхождение до прадеда. Однако 
иностранные подданные не входили в число 
пожалованных Орденом Святого Духа поданных 
французского короля.    

6 августа 1791 г. революционная Франция 
упразднила Орден Святого Духа, но находив-
шийся в изгнании Людовик XVIII продолжал пожа-
лование королевской награды. В результате 
Павел I становится первым российским императо-
ром, получившим Орден Святого Духа. Соб-
ственно Людовик XVIII после реставрации Бурбо-
нов 29 сентября 1814 г. снова возродил главный 
королевский орден. Именно тогда Орденом Свя-
того Духа наградили победителя французского 
императора Наполеона I российского императора 
Александра I. Затем в начале его царствования 
Орден Святого Духа вручили императору Нико-
лаю I. Французская революция 1830 г. привела к 
окончательному упразднению Ордена Святого 
Духа. В дальнейшем претенденты на француз-
ский трон не признавали данного факта, но 
награждения Орденом Святого Духа продолжа-
лись от их имени.

Главной французской наградой становится 
учрежденный 19 мая 1802 г. Наполеоном I Орден 
Почетного легиона. Целью ордена объявлялось 
объединение французских граждан из разных 
сфер жизни в потенциальную национальную 
элиту [1, с. 344 – 345]. Поэтому новая награда 
отмечала заслуги в культуре, военном деле, науке 
и политике [3, с. 164 – 165]. 

Орден Почетного легиона неоднократно 
менял свою структуру, но российские императоры 
получали только его высшую степень. Орденом 
Почетного легиона были награждены Александр I, 
Николай I, Александр II, Александр III и Николай II. 

Надо сказать, что не у всех российских импе-
раторов, получивших Орден Почетного легиона 
были дружеские отношения с Францией. Напри-
мер, Александр I активно участвовал в эпохе 
наполеоновских войн, а Николай I противостоял 
французам в период  Крымской войны (1853 – 
1856 гг.). В тоже время Александр III и Николай II 
являлись союзниками Французской республики.  
Кстати, Ордена Почетного легиона из российских 
подданных удостоились генерал-адмирал Россий-
ского императорского флота, великий князь Кон-
стантин Николаевич и художник Главного Мор-
ского Штаба, выдающий русский живописец мари-
нист  И.К. Айвазовский [2, с. 39].  

Среди награждений российских императо-
ров французскими государственными знаками 
отличия присутствовали и необычные случаи. 
Так, Александра I наградили Военным орденом 
Святого Людовика. Награда была учреждена 
французским королем Людовиком XIV в 1693 г. 
Знак отличия имел три степени и вручался за 
военные заслуги перед французской короной. 
Военный орден Святого Людовика прошел путь, 
похожий на историю Ордена Святого Духа. 
Награду отменила Великая французская револю-
ция в 1789 г. и восстановила  реставрация Бурбо-
нов в 1816 г. Окончательно награждения Военным 
орденом Святого Людовика прекратились после 
французской революции 1830 г. 

Российский император Александр I получил 
Военный орден Святого Людовика за несомнен-
ные военные заслуги в разгроме наполеоновских 
войск и за участие в реставрации Бурбонов.

Еще одно уникальное награждение россий-
ского императора французским знаком отличия 
состоялось уже в начале ХХ в. Во время Первой 



139

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

 ÈÑÒÎÐÈß   ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È  ÏÐÀÂÀ  ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ  ÑÒÐÀÍ

мировой войны император Николай II получил 
Военный крест 1914 – 1918 гг. 

Награда была учреждена президентом 
Французской республики Раймоном Пуанкаре  8 
апреля 1915 г., имела пять степеней [1, с. 347 – 
348]. Сам знак отличия специально создавался в 
период Первой мировой войны для поощрения 
воинских заслуг перед Францией. Военным кре-
стом 1914 – 1918 гг. могли наградить офицера, 
унтер-офицера и рядового. Существовали пожа-
лования Военного креста 1914 – 1918 гг. целым 
воинским подразделениям. Награда могла вру-
чаться и гражданским лицам, имевшим отличия 
перед армией в военное время. Получали так же 
Военный крест 1914 – 1918 гг. военнослужащие 
французских колониальных войск и иностранные 
военные и гражданские лица [8, с. 155 – 156]. 
Всего до момента отмены знака отличия 18 октя-
бря 1921 г. состоялось более 206 тыс. награжде-
ний [3, с. 168 – 169].

Российский император Николай II получил 
высшую степень Военного креста 1914 – 1918 гг. 
как признание заслуг русских войск перед союзни-
ками по военному блоку Антанта во время Первой 
мировой войны. 

Таким образом, награждения французскими 
королевскими и республиканскими знаками отли-
чия Орден Святого Духа, Орден Почетного леги-
она, Военный орден Святого Людовика и Военный 
крест 1914 – 1918 гг. являлись частью государ-
ственно-правового статуса российской правящей 
династии. Некоторые из российских императоров, 
например, Александр I и Николай II получали зна-
чительно большее количество французских 
наград по сравнению с другими представителями 
российского правящего дома из-за таких внешне-
политических событий как реставрация Бурбонов 
и участие России в Первой мировой войне на сто-
роне военного блока Антанта.
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Аннотация. В статье анализируется содержание проводимой Александром III вну-
тренней политики в разрезе отдельных ее направлений. В частности, систематизируют-
ся меры по укреплению государственной власти и меры усиления административного дав-
ления, оценивается национальная и конфессиональная внутренняя политика, а также шаги 
по стабилизации социальной обстановки в контексте повышения благосостояния малои-
мущих граждан. Отдельное внимание уделено причинам, которые привели к консерватив-
ности внутренней политики Александра III, и делается вывод, что несмотря на обоснован-
ность отдельных направлений внутренней политики и принимаемых решений, в ряде слу-
чае меры были избыточными.

Ключевые слова: контрреформы, консерватизм политики Александра III, конфессио-
нальная политика Александра III, национальная политика Александра III.

SAMARSKIJ Aleksandr Nikolaevich,
senior lecturer, 

Department of Theory and History
law and states Volgograd Academy

 of the Ministry of Internal Affairs of Russia

TEPPEEV Alan Atlievich,
senior lecturer of the state,

civil and law disciplines chair
of the North-Caucasian Advanced

Training Institute (branch)
of the Krasnodar University

    of the Ministry of Internal Affairs of Russia

STATE-LEGAL CHANGES IN THE DOMESTIC POLICY 
OF RUSSIA DURING THE REIGN OF ALEXANDER III: CAUSES AND 

CONSEQUENCES (HISTORICAL AND LEGAL REVIEW)

Annotation. The article analyzes the content of Alexander III’s domestic policy in the context 
of its individual directions. In particular, measures to strengthen state power and measures to 
strengthen administrative pressure are systematized, national and confessional internal policies are 

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-8-140-148
NIION: 2018-0076-8/23-600
MOSURED: 77/27-023-2023-8-600



141

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

 ÈÑÒÎÐÈß   ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È  ÏÐÀÂÀ  ÐÎÑÑÈÈ

evaluated, as well as steps to stabilize the social situation in the context of improving the welfare of 
poor citizens. Special attention is paid to the reasons that led to the conservatism of Alexander III’s 
domestic policy, and it is concluded that despite the validity of certain areas of domestic policy and 
decisions taken, in some cases the measures were excessive.

Key words: counter-reforms, conservatism of Alexander III’s policy, confessional policy of Al-
exander III, national policy of Alexander III.

Р
оссийская Федерация на современном 
этапе развития государственности 
переживает очередной виток глобаль-

ных перемен, связанных с изменениями как в 
политической, так и в социально-экономической 
сфере всех уровней. Вызовы современности пре-
допределили значимость переосмысления опыта 
прошлых лет в решении политических, социаль-
ных и экономических задач, которые сложились 
для России на данный критический момент. Изу-
чение внутренней политики Александра III, кото-
рая проводилась в непростые предреволюцион-
ные годы, позволит установить те меры, подходы 
и политические решения, которые способство-
вали стабилизации внутренней политической и 
экономической обстановки.

Первым этапом исследования определимся 
с причинами, которые предопределили консерва-
тивное направление внутренней политики Алек-
сандра III. Здесь можно установить сразу 
несколько ключевых причин и факторов.

Первая причина носит неявный характер и 
связана с тем, как Александр III пришел к статусу 
цесаревича, а затем и к власти. Александр III был 
вторым сыном в семье Романовых и ему предсто-
яло стать военным. Воспитание и образование 
Александра не готовило его к наследованию 
трона. Однако история распорядилась иначе, и 
после смерти старшего брата Николая в 1865 году, 
он был провозглашен цесаревичем – наследни-
ком престола. Как результат этих исторических 
событий, направление образования наследника 
изменилось, дополнительно были пройдены 
курсы истории и права, наставником стал Кон-
стантин Победоносцев, чье мировоззрение ока-
зало влияние на взгляды будущего императора, а 
впоследствии влияние учителя распространилось 
и на государственные дела.

Вторая причина связана с той подготовкой, 
которая проводилась с цесаревичем в связи с 
изменением его статуса. После свадьбы с прин-
цессой Марией Софией Фредерикой (после наре-
чения – великая княжна Мария Федоровна), Алек-
сандр стал принимать участие в заседаниях Коми-
тета министров (высший распорядительный 
орган) и Государственного совета (высший адми-
нистративный орган), с целью приобщения к госу-
дарственным делам. В данный исторический 
период у цесаревича складываются доверитель-
ные отношения с Н.А. Качаловым, тогда еще 

председателем Новгородской губернской земской 
управы. Н.А. Качалов часто становился личным 
собеседником императора и сохранил его распо-
ложение до конца своих дней. Особое влияние на 
мировоззрение будущего императора оказала 
турецко-русская война 1877-1878 гг. По оценкам 
современников, цесаревич достойно вел себя на 
поле боя. Именно ужасы войны, воочию увиден-
ные будущим императором, во многом предопре-
делили его внешнюю политику. За все время прав-
ления Александра III Российская империя не при-
нимала участия ни в одной войне.

Третья причина связана с теми трагическими 
событиями, которые привели Александра III к вла-
сти. Отец Александра – Александр II, проводил 
широкомасштабные реформы, которые решили 
ряд давно наболевших социально-экономических 
проблем и «расчистили дорогу» для построения 
капиталистического общества. Тем не менее, 
период царствования Александра II, несмотря на 
многочисленные положительные изменения в 
политической и экономической жизни, был отме-
чен целым рядом крестьянских восстаний и разви-
тием протестных движений. Время перемен 
всегда непросто и переходные периоды к новому 
качеству жизни зачастую сопровождаются эконо-
мическими и политическими кризисами. Реформы 
в области государственного управления ослабили 
власть, и несмотря на усиление политических 
репрессий, на территории Российской империи с 
регулярностью осуществлялись террористиче-
ские акты в отношении государственных служа-
щих и представителей силовых структур. В отно-
шении Александра II было совершено сразу 
несколько покушений, одно из которых закончи-
лось убийством императора в 1881 году. Таким 
образом, приход к власти Александра III сопрово-
ждался революционными настроениями и ожида-
нием свержения власти, однако этому не суждено 
было сбыться. После покушения власть стала 
действовать активнее, обыски и аресты позво-
лили на тот момент искоренить основные револю-
ционные очаги и подавить сопротивление.

Все эти события не могли не отразиться на 
мировоззрении Александра III, который предпри-
нял определенные шаги по укреплению собствен-
ной власти.

Историки отмечают высокие моральные 
качества императора. Он был скромен в быту, не 
любил праздности, придворные, замеченные в 
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изменах, попадали в опалу императора. Как писал 
С. Ю. Витте, «у Императора Александра III было 
совершенно выдающееся благородство и чистота 
сердца, чистота нравов и помышлений. Как семья-
нин – это был образцовый семьянин; как началь-
ник и хозяин – это был образцовый начальник и 
образцовый хозяин... был хороший хозяин не 

из-за чувства корысти, а из-за чувства долга» [3, с. 
18].

Одним из ключевых направлений внутрен-
ней политики Александра III стало распростране-
ние консервативных тенденций. Суть данного 
направления можно проиллюстрировать следую-
щими историческими событиями (таблица 1).

Таблица 1.

Исторические события, иллюстрирующие консервативное направление 
внутренней политики Александра III

Историческое событие Иллюстрация исторического события

В начале 1881 был подготовлен 
проект земской реформы (Кон-
ституция Лорис-Меликова)

Данный проект был направлен на привлечение к участию в законодательных 
мероприятиях представителей от значительных городов и земств. Проект 
получил высочайшее одобрение, однако придя к власти после убийства 
Александра II, Александр III остановил действие данной меры. Обсуждение 
данного проекта происходило с участием людей, которые имели влияние на 
императора, это К. Победоносцев и С. Строганов, как итог мероприятия не 
были реализованы

29 апреля (11 мая) 1881 года – 
Подписание Манифеста о незы-
блемости самодержавия

Данный манифест фактически известил об уходе власти от прежнего либе-
рального курса. Итогом Манифеста стал тот факт, что все либерально 
настроенные сановники и министры подали в отставку (Лорис-Меликов, 
великий князь Константин Николаевич, Д. Малютин и др.)

6 (18) мая 1881 г. Циркуляр 
начальникам губерний

Новый министр внутренних дел граф Николай Игнатьев издает «Циркуляр 
начальникам губерний», в котором также подчеркивается неэффективность 
реформ и необходимость смены политической парадигмы

6 мая 1882 год. Попытка продви-
жения нового проекта в основе 
которого лежала идея созыва 
земского собора

Данный проект представлял собой результат труда славянофила Голохва-
стова при содействии И.С. Аксакова, тот факт, что Н. Игнатьев содействовал 
его продвижению привел в конечном итоге к его отставке, даже несмотря на 
лояльное отношение к государственной власти

Александр III видел в либеральных рефор-
мах причину развития террора на территории 
империи, что и привело к убийству его отца Алек-
сандра II. По этому поводу император высказы-
вался следующим образом «Я не боялся турецких 
пуль на фронте, и вот должен прятаться от рево-
люционеров в своей собственной стране...» [5, с. 
81].

Похожего мнение придерживалась и значи-
тельная часть министров. В частности, все мини-

стры финансов (Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградский, 
С.Ю. Витте) выступали против реформ в эконо-
мике. В частности, С.Ю. Витте в одной из своих 
статей назвал «сумасбродством» попытку пере-
кроить экономическую жизнь России в соответ-
ствии с новыми принципами [1, с. 240].

Систематизируем также события, которые 
иллюстрируют усиление административного дав-
ления со стороны государственной власти 
(таблица 2).
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Таблица 2.

Исторические события, иллюстрирующие усиление административного давления
 в рамках внутренней политики Александра III

Историческое событие Иллюстрация исторического события

«Распоряжение о мерах к сохране-
нию государственного порядка и 
общественного спокойствия и про-
ведение определенных местностей 
в состояние усиленной охраны» (14 
(26) августа 1881 года)

Аки практически выводил политическую полицию из подчинения судов и 
администраций губерний (действовало на территории 10 губерний Рос-
сийской империи). Это означало, что политическая полиция имела право 
закрывать органы печати, торгово-промышленные компании и учебные 
учреждения, высылать нежелательных лиц. По сути, данным документом 
устанавливалось чрезвычайное положение. Предполагалось, что доку-
мент имеет временный характер, однако такое положение просущество-
вало вплоть до 1917 года

1889 год – введение должностей 
земских начальников

Земские начальники имели широкие права, назначались из числа мест-
ных дворян-земледельцев, как результат данных мер, было усилено 
сословно-дворянское представительство

1882-1884 гг. Принятие сразу 
нескольких документов в области 
печати, образования и библиотек 
(кабинетов для чтения)

По новым правилам начальные школы попадали под подчинение Святей-
шего синода, а университеты теряли свою автономию. Были закрыты 
многие издания, ввиду наличия жестокой цензуры. Прекращено развитие 
женского образования. Для евреев вводилась процентная норма. Огра-
ничение доступности образования для малоимущих слоев населения 
(Закон о кухарских детях)

1883 год Закон о дворянских вымо-
рочных имуществах

Меры, изложенные в правовом акте, расширяли преимущества помест-
ного дворянства 

1885 год Устройство дворянского 
земельного банка

Вначале существовал проект создания всесословного поземельного 
банка, однако в виду смены курса, был создан дворянский земельный 
банк

1892 год Городовое положение Положение заменило прежнюю систему выборов по избирательным 
участкам. Заметно усилилась зависимость городского самоуправления 
от администрации. Достаточно большой слой граждан лишился либе-
рального права, это мелкие торговцы, приказчики и малоимущие слои 
городского населения

1885, 1887, 1889 годы Законы в 
области суда

Как результат, были ограничены полномочия суда присяжных и введены 
ограничения в части гласности

Ужесточение мер, направленных на усиле-
ние власти, дало свои плоды, революционное 
движение было подавлено, за время правления 
Александра III была предпринята только одна 
попытка покушения, которая закончилась неуда-
чей. Террористических актов в стране не было 
вплоть до начала XX века.

Таким образом, предпринятые меры «пога-
сили» революционное движение и резко снизили 
террористическую активность. Результатом прав-
ления Александра III стал тот факт, что его вну-
тренняя политика была названа политикой контр-
реформ. В тоже время, историками отмечается, 
что вместе с «заморозкой» революционного дви-
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жения одновременно произошла «заморозка» 
отдельных политических и социально-экономиче-
ских проблем, которые накопились к тому вре-
мени.

Все это отрицательным образом повлияло 
на ситуацию, которая сложилась в начале XX 
века. Сложно сказать, насколько эффективными 
были принятыми меры, с одной стороны в стране 
была обеспечена стабильность, с другой стороны, 
недовольство масс копилось и как результат 
вылилось в мощное революционное движение.

Среди ученых мнение о необходимости и 
результативности подобного рода реформ расхо-
дятся. Русский историк и публицист, журналист, 
профессор истории С.С. Ольденбург так оцени-
вал реформы Александра III «Александр III повел 
русский государственный корабль иным курсом, 
чем Его отец. Он не считал, что реформы 60-70-х 
годов – безусловное благо, а старался внести в 
них те поправки, которые, по Его мнению, были 
необходимы для внутреннего равновесия России» 
[5, с. 82]. В этом высказывании нет ни одобрения, 
ни критики, есть просто констатация факта. Оце-
нив последствия слишком быстрых перемен, 
Александр III, тем не менее, не просто притормо-
зил их реализацию, но и повернул вспять.

Русский историк, ординарный профессор 
Московского университета, заслуженный профес-
сор В.И. Ключевский более критично относился к 
политике Александра III: «Этот тяжелый на подъем 
царь не желал зла своей империи и не хотел 
играть с ней просто потому, что не понимал ее 
положения… Правительство прямо издевалось 
над обществом, говорило ему: «Вы требовали 
новых реформ – у вас отнимут и старые»» [2, с. 
57].

Советский и российский историк и историо-
граф А.Н. Боханов высказывается в позитивном 
ключе и в отношении личности Александра III, и в 

отношении реформ, которые он проводил: «Говоря 
о царствовании Александра III, уместно говорить 
не о «контрреформах», а о корректировке госу-
дарственного курса. Дело не в том, что император 
хотел механически вернуться назад, а в том, что 
политика 60-х годов слишком «забежала вперед»» 
[4, с. 26].

Изучение исторических предпосылок, в 
результате которых Александр III пришел к вла-
сти, можно согласиться с мнением А.Н. Боханова, 
реформы, которые проводились Александром II, 
были слишком активными и прогрессивными, как 
результат, вводимые перемены не успели «осесть» 
в обществе и сопровождались социальной, поли-
тической и экономической нестабильностью.

В условиях развития протестных движений и 
с целью предотвращения террористических актов, 
желание усилить власть было естественным. Дру-
гой момент, что в подобных условиях уже невоз-
можен был полный возврат к прошлому, и 
реформы Александра III были слишком радикаль-
ные в части мер по усилению власти.

Перечисленные выше реформы по укрепле-
нию государственной власти были не единствен-
ными, в рамках проводимой Александром III вну-
тренней политики. Еще одним направлением 
реформирования стала национальная и конфес-
сиональная политика.

Александр III выступал за утверждение пер-
венства русских элементов, что отразилось на 
законодательной сфере. Предполагалось, что 
именно первенство русской нации будет способ-
ствовать большему внутреннему единству страны, 
однако такой подход находил поддержку не у всех 
политических деятелей того времени и подвер-
гался некоторой критики.

Совокупность норм права, которые подтвер-
ждают данное утверждение, иллюстрируется 
таблицей 3 [6, с. 36-38].

Таблица 3.

Исторические события, иллюстрирующие национальную 
политику Александра III

Историческое событие Иллюстрация исторического события

Последствия убийства Алек-
сандра II в 1881 году

Стало строже исполняться законодательство. Правительство озаботилось теми 
беспорядками, которые «прокатились» по стране в связи с наличием евреев, 
проживающих за чертой оседлости. «Черта постоянной еврейской оседлости» - 
выделенная местность (ареал проживания) для легального и постоянного про-
живания евреев на территории Российской империи



145

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

 ÈÑÒÎÐÈß   ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È  ÏÐÀÂÀ  ÐÎÑÑÈÈ

Принятие в 1882 году «Вре-
менных правил о евреях»

Принятие документа привело к выселению евреев из городов и местностей, 
которые не относились к выделенным для проживаний территориям. Помимо 
этого, в учебных заведениях были введены нормы на обучающихся евреев, в 
частности, в том случае, если учебное заведение находилось в рамках черты 
оседлости- - норма составляла 10%, за чертой оседлости – 5%, в столице могло 
обучаться не более 3% от общей численности евреев. Также принимались меры 
по ограничению передвижения евреев по стране, ведению бизнеса и другие 
меры, в отношении граждан еврейского происхождения, приезжающих в Россию 
из США

Введение политики русифи-
кации на окраинах империи 
после 1881 года

После восшествия на престол Александра III в польских вузах было введено 
обучение на русском языке. В Прибалтике, Финляндии, а также Польше были 
русифицированы надписи на афишах, железных дорогах и некоторых других 
местах общественного пользования

1885 год «Правила об армя-
но-григорианских церков-
но-приходских училищах»

Согласно правилам, местные власти обязаны были запретить работу армянских 
образовательных учреждений. Однако уже через год все образовательные 
учреждения были открыты

Здесь надо отметить тот факт, что отдель-
ные еврейские деятели, по крайней мере офици-
ально, поддерживали подобную политику, прово-
димую Александром III. Так, 11 (23) мая 1881 года 
император принял в Гатчинском дворце еврей-
скую депутацию в составе: барон Г. О. Гинцбург, 
банкир А.И. Зака, адвокаты А. Я. Пассовер и Э.Б. 
Банк, ученый А.А. Берлин; во время аудиенции 
барон Г.О. Гинцбург выразил «беспредельную 
благодарность за меры, принятые к ограждению 

еврейского населения в настоящее тяжелое 

время» [1, с. 241]. Таким образом, с позиций 

характеристики проводимой Александром III поли-

тики, в современных реалиях он был бы объявлен 

«националистом». Особенно ярко национализм 

проявлялся в отношении к евреям.

Характеризуя конфессиональную политику, 

можно констатировать следующие факты, кото-

рые представлены в таблице 4.

Таблица 4.

Исторические события, иллюстрирующие конфессиональную политику Александра III

Историческое событие Иллюстрация исторического события

После восшествия Алексан-
дра III на престол

Особое влияние на императора оказывал обер-прокурор К.П. Победоносцев, 
результатом внутренней политики Александра III стало усиление православной 
религиозности, как на территории Российской империи, так и за границей. В дан-
ный исторический период наблюдался значительный рост религиозных изданий, 
строительство новых церквей (до 250 ед. в год), открывались новые монастыри

13 июня 1884 года Утвержде-
ние «Правил о церковно-при-
ходских школах»

Данные правила были приняты практически для всех епархий Российской импе-
рии, за исключением Великого Княжества Финляндского и Рижской епархии. 
Принятие данного нормативного акта, а также конфессиональная политика в 
целом, привели к значительному росту числа учеников церковно-приходских 
школ. Только в 1884 году их численность увеличилась с 4,4 тыс. до 105 тыс. чел. 
В целом же, к концу царствования численность учеников составляла 917 тыс. 
чел.

3 (15 мая) 1883 года Приня-
тие закона о старообрядцах

Несмотря на противодействие К.П. Победоносцева, который крайне отрица-
тельно относился к старообрядцам, был принят закон, который предоставлял 
легитимный статус данному религиозному течению. В целом закон носил дис-
криминационный характер, однако сам факт признания легитимности старооб-
рядцев уже было достижением для того времени
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Также можно констатировать такой важный 

момент внутренней политики Александра III, как 

облегчение положения малоимущих слоев насе-

ления. Спад революционного движения был свя-

зан не только с тем, что произошло усиление вла-

сти, но и с теми реформами, которые в целом 

облегчили существование народных масс и сгла-

дили отрицательные последствия реформ, прово-
димых Александром II.

В рамках данного направления можно выде-
лить сразу несколько позитивных изменений, 
которые благоприятно отразились на социаль-
но-экономической сфере общества и в опреде-
ленной степени снизили социальную напряжен-
ность (таблица 5).

Таблица 5.

Исторические события, иллюстрирующие политику Александра III в области поддержки 
малоимущих граждан

Историческое событие Иллюстрация исторического события

Политика в области решения аграрного вопроса

1881 год Принятие двух важ-
ных правовых актов

Прекращение временно обязанного состояния крестьян, перевод крестьян на 
обязательный выкуп. Другой важный документ касался вопроса выкупа, и 
регламентировал снижение выкупных платежей. Данные меры смогли сгла-
дить неблагоприятные для крестьянства реформы по отмене крепостного 
права

1882 год Создание Крестьян-
ского банка

С целью облегчения процесса выкупа крестьян, было принято решение о соз-
дании Крестьянского поземельного банка. Который предоставлял ссуды кре-
стьянам с целью покупки земли. Помимо этого, крестьянам была разрешено 
брать земельные участки в аренду

1886 год Закон об отмене 
подушной подати

Данный закон был принят в рамках проводимой реформы налогообложения, 
при одновременной отмене подушной подати были повышены налоги: прямые 
налоги на 1/3, косвенные налоги в два раза

1893 год Указ о создании кре-
стьянских общие

Данная мера имела особое значение для крестьян. Закрепление крестьянских 
общин, как социального элемента села, позволил производить пересмотр 
наделов, община также обладала другими правами, что позволяло крестьянам 
не разориться

Политика в области регулирования отношений фабрикантов и рабочих

1882-1886 годы Принятие ряда 
правовых актов, которые повы-
шали социальную защищен-
ность рабочих

Принятие закона о фабричной инспекции, введение запрета на использование 
труда для детей младше 12 лет, запрет ночного труда детей и женщин, закон 
об ограничении штрафов для рабочих

1886 год Закон о запрете ста-
чек

Принятие закона, который предусматривал наказание за проведение стачек – 
наказание предусматривало либо арест, либо штраф
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Другие законы, направленные на регулирование экономических процессов

1889 год Закон о переселениях В исследуемый исторический период достаточно частым было переселение 
крестьян, учитывая, что этот процесс никак не регулировался, принятие закона 
было очень своевременным

1894 год Закон о неотчуждае-
мости крестьянских земель

Практически одновременно с принятием закона об общинах, был принят закон 
о запрете выхода крестьян из общины без ее согласия

1882 год Указ о сохранении Указ был направлен не предотвращение выручки лесов и выполнение властью 
природоохранных функций. В частности, указом утверждались губернские 
лесоохранительные комитеты

Как видно из таблицы 5, политика в области 
поддержка малоимущих граждан проводилась 
сразу по двум направлениям – это поддержка кре-
стьян и поддержка рабочих.

Еще одна часть организационных преобра-
зований, которые относятся к внутренней поли-
тики, касается укрепления военного потенциала 
Российской империи. При этом сложно вести речь 
о реформах, тем не менее были сделаны конкрет-
ные шаги в данном направлении. В частности, на 
воду было спущено 114 новых военных кораблей, 
что сделало флот Российской империи третьим по 
водоизмещению. Перемены коснулись также и 
других видов вооружения. Изменения затронули 
кадровую политики и организационную структуру 
военного ведомства того времени.

Проведенное исследование позволяет 
систематизировать ключевые характеристики 
внутренней политики Александра III в период его 
царствования:

‒ усиление власти, в том числе и за счет так 
называемых контрреформ, которые были направ-
лены на отмену принятых ранее Александром II 
правовых актов;

‒ усиление административного давления за 
счет предоставления больших полномочий поли-
тической полиции;

‒ утверждение преимуществ поместного 
дворянства;

‒ изменение национальной политики, 
попытка усилить внутреннее единство путем 
утверждения первенства русских, при этом права 
других национальностей ущемлялись;

‒ усиление роли православного христиан-
ства, поддержка православной церкви как на тер-
ритории Российской империи, так и за границей;

‒ облегчение положения малоимущих слоев 
населения, сглаживание отрицательных послед-
ствий реформ Александра II;

‒ на фоне мирной внешней политики Рос-
сийской империи осуществлялось укрепление 
военной мощи.

Исследование научных и литературных 
источников также позволяет сделать вывод, что 
Александр III в значительной степени был подвер-
жен влиянию своего ближайшего окружения. Как 
нам представляется, меры, предпринятые для 
стабилизации внутренней обстановки, в части 
усиления власти были чрезмерными. Негативное 
впечатление оставляет также осмысление нацио-
нальной и конфессиональной политики импера-
тора. Возможно, реформы Александра II были 
преждевременными и возникала необходимость в 
обеспечении стабильности. Тем не менее, пред-
принятые меры императором Александром III в 
разрезе отдельных направлений были серьезным 
шагом назад, что в конечном счете привело к уси-
лению революционных настроений в обществе.
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П
ризнание детей важнейшим приорите-
том государственной политики, осу-
ществленное в результате поправок в 

российскую Конституцию 2020 года, имеет в Рос-
сии глубокие исторические корни. Само же пред-
ложение о закреплении в Основном законе страны 
положения о том, что «дети – достояние России», 
породило дискуссии, основанные на том, что в 
массовом сознании достояние воспринимается 
как категория собственности [1, С.24]. Так, 10 
марта 2020 года в газете «Московский комсомо-
лец» от 10 марта 2020 года была опубликовал ста-
тью «Бомба под Конституцию», в которой отмеча-
лось, что «…у авторов поправки был благая цель 
— повысить ценность (духовную, семейную) 
детей, но неадекватная этой цели формулировка 
может стать причиной катастрофы, которую мы не 

сможем преодолеть, потому что ее причина закре-
плена в основном законе страны» [3].

Итогом дискуссий стала следующая редак-
ция поправки: «Дети являются важнейшим прио-
ритетом государственной политики России. Госу-
дарство создает условия, способствующие все-
стороннему духовному, нравственному, интеллек-
туальному и физическому развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма, гражданственно-
сти и уважения к старшим. Государство, обеспечи-
вая приоритет семейного воспитания, берет на 
себя обязанности родителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения».

Исследователи справедливо отмечают, что 
любое правовое явление имеет свою историю 
возникновения и развития [4, С.15], а «современ-
ное знание о том или ином правовом феномене 
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не будет достоверным без понимания и уяснения 
причин и условий, вызвавших, способствовавших 
его появлению в законодательстве и правоведе-
нии» [2, С.116]. При этом анализ правовых основ 
институциональной модели жизнеустройства 
сирот в Российской империи приобретает особую 
актуальность в связи с появлением в правовом 
отечественном пространстве понятия «идентич-
ность». Очевидно, что связь с передачей традици-
онных духовно-нравственных ценностей от поко-
ления к поколению требует изучения историче-
ского общества и в этом важном аспекте.

Детство только в правление Петра Великого 
становится объектом попечения государства. Для 
императора примером стал митрополит Новго-
родский Иов, организовавший за счет личных 
средств воспитательный дом для «незаконно-
рожденных и всяких подкидных младенцев» при 
Холмово-Успенском монастыре. Спустя время им 
были открыты 10 приютов и сиропитательниц, в 
которых призревались до трех тысяч сирот и при-
носимых детей, «коих жены и девки рожают безза-
конно и стыда ради отметывают в разные места, 
от чего оные младенцы безгодно помирают» [6, 
С.34]. Так было положено начало истории детских 
сиротских заведений.

4 ноября 1715 года Петром издан Указ, пред-
писывающий в Москве и других городах устраи-
вать «гошпитали для зазорных младенцев, кото-
рые не от законных жен рождены, дабы вящего 
греха не делали, сиречь убийства, по примеру 
Новгородского Архиерея». При этом за «погубле-
ние зазорных младенцев» государем была пред-
усмотрена смертная казнь. В царствование 
Петра I инфатицид признается тяжким преступле-
нием. 

В «гошпиталях» практиковался тайный при-
нос младенцев: женщина могла положить своего 
ребенка в специальную люльку, не показывая 
себя. Такие гошпитали обычно были организо-
ваны около церковных оград. Правда, они были 
рассчитаны на незначительную часть покинутых 
детей.

Младенцы обеспечивались государством, и 
в казне были предусмотрены средства на содер-
жание детей и людей, их обслуживающих. Что 
касается источников существования «сиропита-
тельного гошпиталя», то ими были частично 
городские доходы, а частично средства, образую-
щиеся из пожертвований частных лиц и Церкви. 
Последние, согласно Указу Святейшего Прави-
тельствующего Синода от 29 июня 1723 года, шли 
из «церковного кошелькового сбора», а также 
выделялись из прибыли от продажи свечей [10, 
С.133].

Существенное изменение отношения к сиро-
там в петровскую эпоху связано с появлением 

институциональной формы жизненного устрой-
ства во многом связано с нехваткой рабочих рук, 
которая формировала отношение к ребенку-си-
роте и как к будущему работнику. Кроме того, про-
изошло и изменение «характера отношений госу-
дарства с подданными: существенно усилилась 
плотность их связей, необходимость подчинять 
государственным велениям, контроль за лояльно-
стью» [17, C.10], что привело к изменению иден-
тичности.

Возрождение пристального внимания к 
институциональной модели жизненного устрой-
ства детей-сирот произошло в период правления 
Екатерины II. В отличие от опеки, сословный 
характер здесь практически не прослеживался. 
Сословность проявлялась, прежде всего, в требо-
ваниях к воспитанию. Так, малолетнего дворянина 
надлежало воспитывать так, чтобы он мог «вести 
жизнь порядочную, сходственную с достатком, 
бесхлопотную от заимодавцев и безмятежную от 
домашнего неустройства, весьма отдаленную от 
расточения, разоряющего роды». А для мещан и 
купцов предназначались несколько иные правила: 
«дабы мог воспитываться в знании приличного 
его состоянию промысла или ремесла» [5, С.32]. 
Так формировалась и поддерживалась сословная 
идентичность в Российской империи.

При Екатерине II стали организовывать 
специальные учреждения для оставшихся без 
семьи детей. По проекту, разработанному про-
фессором Московского университета 
А.А. Барсовым и известным деятелем просвеще-
ния И.И. Бецким, императрица издает 1 сентября 
1763 года Манифест «Об учреждении в Москве 
Воспитательного Дома с особым гошпиталем для 
неимущих родильниц». Учреждение должно было 
быть построено «общим подаянием», но имело 
статус государственного. 

Для постройки такого дома требовались 
огромные денежные средства. Екатерина II лично 
в разное время пожертвовала на его строитель-
ство 1 млн рублей. Приближенные последовали 
монаршему примеру: дарили Воспитательному 
дому имения, дома, ценные вещи, строительные 
материалы и др. В его пользу шли крупные 
штрафы, которые императрица накладывала на 
своих сановников. Источником необходимых 
средств были также ежегодные доходы от впер-
вые основанного в России ломбарда [13, С.113]. 

Открытие Московского Воспитательного 
дома состоялось 21 апреля 1764 года. В нем над-
лежало создать «новую породу людей», 
детей-граждан, способных служить Отечеству 
«делами рук своих в различных искусствах и 
ремеслах», сформировать новую российскую 
идентичность. Вот почему так много внимания 
уделялось процессу воспитания содержащихся в 
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нем детей. Строй жизни заведения определялся 
«Генеральным планом императорского Воспита-
тельного Дома», который составили И.И. Бецкой и 
А.А. Барсов.

В марте 1770 года было разрешено открыть 
Воспитательный дом в Петербурге. Первона-
чально он являлся отделением Московского дома 
и финансировался как на казенные средства, так 
и за счет благотворительности.

Оба Воспитательных дома имели своео-
бразный статус. Они рассматривались как само-
стоятельное ведомство, имели собственную 
юрисдикцию, освобождались от пошлин при 
заключении контрактов, могли самостоятельно 
покупать деревни, дома, земли; приобретать и 
организовывать фабрики и заводы; получать чет-
вертую часть доходов от театров, общественных 
балов и «всякого рода игр на деньги». При Екате-
рине II укрепились и административно-правовые 
основы воспитательных домов и приютов для 
«осиротелых» детей. Все они, кроме Московского 
и Петербургского, передавались в ведение Прика-
зов общественного призрения. 

Однако чрезвычайно высокой была смерт-
ность среди поступающих в дома детей. Так, за 
четыре года существования Московского Воспита-
тельного дома из принятых 3147 детей больше 
82% умерло. Поэтому пришлось переходить к дру-
гой форме их жизненного устройства: раздаче на 
воспитание в деревенские семьи за плату (2 рубля 
в месяц). Сначала в деревню отправляли ребенка 
на время, пока ему не исполнилось 9 месяцев, а 
потом 5–7 лет. После этого детям предстояло вер-
нуться в Воспитательный дом. Позже, ради созда-
ния в его стенах необходимых условий для суще-
ствования воспитанников, установили допусти-
мую численность детей (500 человек). Остальные 
дети продолжали оставаться в деревенских 
семьях, откуда мальчики по достижении 17 лет 
зачислялись в разряд казенных крестьян, им 
давали участок земли и необходимый инвентарь, 
а девочек обычно выдавали замуж.

Покровительствуя благотворительности, 
Екатерина не объявляла призрение прямой обя-
занностью государства. Для того, чтобы не обре-
менять казну, Екатерина решила создать и содер-
жать в дальнейшем Воспитательные дома «на 
едином самоизвольном подаянии от публики» [8].

О практике работе воспитательных домов, 
сложившейся к правлению императора Алексан-
дра III (1881-1893 гг.), убедительнее всего свиде-
тельствует статистика. Общее число призревае-
мых Московским воспитательным домом к 1883 
году достигало 36500 человек [14, С.5.]. По доку-
ментам, хранящимся в Государственном архиве 
Российской Федерации, можно получить пред-
ставление о динамике приноса детей: в 1877 году 

- 12559; 1880 – 13860; 1883 – 14514; 1886 – 15707; 
1887 – 16751; 1888 – 17114 [11, С.97]. При этом 
территория, на которой располагались питомцы 
для «вскормления», включала 12500 селений в 32 
уездах Московской и шести смежных губерний. 

Содержание Московского Воспитательного 
Дома в 1876 году обошлось в 1147481 руб. 38 коп., 
из которых 626643 руб. поступили с процентов от 
капиталов, принадлежащих Воспитательному 
Дому, а остальные - 520838 руб. 38 коп. получены 
из средств ведомства учреждений Императрицы 
Марии [16, С.57].

Что касается смертности детей, поступаю-
щих на призрение, то по цифрам комиссии 
лейб-медика Карреля оказалось, что в Санкт-Пе-
тербургском Воспитательном Доме из 100 детей 
умирали, не достигши годовалого возраста, 75; то 
же приблизительно повторялось и в Московском 
Воспитательном Доме – из-под его опеки выхо-
дили живыми 12%, а 88% умирали [14, С.30]. 

Как видим, от воспитания «новой породы 
людей», провозглашенной И.Бецким, не осталось 
и следа. Идея формирования новой имперской 
идентичности у сирот была напрочь забыта.

Таким образом, необходимостью изменить 
систему кормления и воспитания младенцев, 
которой в настоящее время придерживаются вос-
питательные дома, были вызваны изменения в 
законодательстве. Следует признать новые пра-
вила полумерами, однако они способствовали 
значительному увеличению учреждений для несо-
вершеннолетних в губерниях Российской импе-
рии.

Только в царствование Александра III (1881-
1894 годы) «Правила о приеме в Императорские 
Санкт-Петербургский и Московский Воспитатель-
ные Дома и о возврате их» менялись неодно-
кратно, и каждая последующая редакция услож-
няла поступление младенцев в эти учреждения.

Правила от 24 апреля 1882 года позволяли 
принимать младенцев не старше года во всякое 
время дня и ночи с выписками из приходских 
метрических книг об их рождении и крещении или 
без таких выписок. По желанию «приноситель-
ниц» им выдавались «контрмарки» с обозначе-
нием номера, под которым ребенок записан, и 
года приноса. Матери незаконнорожденных детей, 
приносимых в Воспитательные Дома с метриче-
скими выписками, допускались, если подходили 
под условия, установленные для поступления в 
кормилицы, к кормлению своих детей грудью в 
самих Домах с производством платы в размере 
половины производимой кормилицам наемным.

Отданные в Воспитательные Дома дети с 
выписками из метрических книг возвращались 
беспрепятственно их матерям или родственникам 
в течение трех лет от рождения, причем никакой 
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платы за содержание детей в Домах не требова-
лось. На возврат детей, принесенных без метри-
ческих выписок, матери и родственники имели 
право лишь в течение шести недель. Если мать 
кормила грудью своего ребенка в Воспитательном 
Доме, то согласно Правилам, она могла вернуть 
себе его до десятилетнего возраста. Подкидыши, 
то есть те, кто был оставлен вне мест, предназна-
ченных для приноса детей, принимались Воспита-
тельным Домом, но о них требовалось немед-
ленно сообщить местной полиции для производ-
ства дознания. В случае «открытия» отца или 
матери подкинутого, ребенка возвращали по при-
надлежности; в противном случае зачисляли в 
питомцы Дома и затем никогда уже не возвращали 
ни матери, ни родственникам [9].

В 1890 году утверждены «Временные Пра-
вила приема младенцев в Императорские Москов-
ский и Санкт-Петербургский Воспитательные 
Дома и возврата принятых детей». В новой редак-
ции Правил предусмотрен прием незаконно-
рожденных младенцев, лишившихся матерей; 
незаконнорожденных младенцев таких матерей, 
которые по беспомощности или необходимости 
сохранить тайну рождения ребенка, не могут дер-
жать его при себе, и подкидышей, никем не приня-
тых на воспитание. Мать, пожелавшая кормить 
ребенка, обязательно допускается начальством 
Воспитательного Дома, и ей выплачивается пол-
ное жалование и довольствие кормилицы.

Ужесточение коснулось возврата детей 
родителям и родственникам. Для возврата из 
Императорских Воспитательных Домов питомцев, 
принятых на основании §3 Правил, должны быть 
предъявлены следующие документы: билет, 
выданный при приеме младенцев; паспорт 
матери, или надлежащим образом удостоверен-
ное письменное заявление о ее согласии на воз-
врат ребенка родственникам; в случае смерти 
матери ребенка - законное о том удостоверение. 
Эти временные правила были исправлены по 
замечаниям Государственного Совета и высо-
чайше утверждены 20 июня 1894 года. В соответ-
ствии с ними возраст детей, возвращаемых роди-
телям и родственникам без компенсации расхо-
дов на содержание, уменьшился до семи лет [9].

Вполне очевидно, что усложнение правил 
приема было обусловлено перегруженностью 
воспитательных домов в этот период, а также 
стало одним из главных шагов в деле децентрали-
зации институциональной формы жизнеустрой-
ства детей-сирот. 

Среди причин децентрализации воспита-
тельных домов следует отметить борьбу с двумя 
недугами: 1) постоянно возрастающим количе-
ством детей, отдаваемых на попечение Воспита-
тельных Домов, а, следовательно, и постоянным 

возрастанием расходов и 2) значительным про-
центом смертности между питомцами в первом 
возрасте.

Основополагающим фактором в развитии 
сети сельских детских учреждений стало утверж-
дение императором Александром III 18 июля 1891 
года в Петергофе Положения о детских приютах 
Ведомства учреждений Императрицы Марии. При 
этом основное внимание было уделено открытию 
сельских приютов. Параграфы 60-63, 65-70 пред-
усматривают местные попечительства. С введе-
нием этого положения сельские приюты приоб-
рели точку опоры в лице административных 
учреждений (попечительств местных уездных, 
губернских), которые стали для них органами 
управления [15, С. 90-144].

Необходимость открытия сельских приютов 
подтверждают и сведения, собранные для Комис-
сии по пересмотру законов об общественном при-
зрении. В 28 земских и 16 неземских губерниях 
число крестьянских благотворительных учрежде-
ний в сельских поселениях составляло к концу 
1891 года менее 70, причем в редких из них отво-
дилось место для бесприютных детей [12, С.33].

Положение 1891 года дало толчок к учреж-
дению сельских сиротских приютов для постоян-
ного призрения, сельских приютов-яслей для 
дневного призрения детей, остающихся без над-
зора во время работ родителей, и сельских попе-
чительств детских приютов, которые могли бы 
заботиться об устройстве и содержании сельских 
приютов и приютов-яслей и об отдаче бесприют-
ных сирот для воспитания в семьи крестьян в слу-
чае невозможности другого способа призрения.

В разработке Положения о детских приютах 
Ведомства учреждений императрицы Марии при-
нимали участие различные учреждения призре-
ния детства Российской империи. Их отзывы на 
проект положения, разработанный Канцелярией 
по управлению детскими приютами, содержали 
«… ценный материал, который был принят во вни-
мание при доработке проекта» [15, С.15]. В 
утвержденной редакции Положения сказано: 
«Детские приюты Ведомства учреждений Импера-
трицы Марии имеют целью: призрение бедных 
обоего пола, детей без различия звания, верои-
споведания, сословия и происхождения, и достав-
ление им религиозно-нравственного воспитания и 
первоначального образования» [15, С.90]. 

Территориальная децентрализация позво-
лила не только добиться высокой эффективности 
в оказании помощи, но и стала причиной вовлече-
ния широких слоев населения в благотворитель-
ность. Так, например, в Вологде в 1891 году сде-
лан «первый шаг в децентрализации на средства 
частной и общественной благотворительности» 
путем устройства Серебряного приюта «Ясли» 
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для призрения бездомных младенцев в память 
двадцатипятилетия бракосочетания Их Импера-
торских Величеств [11, С.118]. До создания этого 
заведения подкидыши, а также незаконнорожден-
ные младенцы по желанию матерей отправлялись 
за плату 9 рублей с каждого младенца в Москов-
ский Воспитательный Дом. 

Рост общественной активности в филантро-
пической сфере плавно перетек в широком рас-
пространении идей социальной справедливости, 
подготовил почву для развития революционных 
идей и настроений в российском обществе. Про-
роческими оказались слова, озвученные на засе-
дании Государственного Совета Российской импе-
рии в 1880 году: «… нуждающиеся дети должны с 
особой силой чувствовать всю горечь отчужден-
ного от всех положения своего, нисколько ими 
незаслуженного. Тяготясь своей участью, они 
естественно, способны умножать число недоволь-
ных существующим общественным строем, а, 
следовательно, и правительством» [7, С.12]. 

Советская власть сумела сделать выводы из 
имперского опыта и приложила значительные уси-
лия для формирования советской идентичности, 
ставшей общностью «советские люди». В Совет-
ском Союзе удалось предвосхитить и реализовать 
в практической плоскости теоретические посту-
латы об идентичности, сформулированные уже 
после распада СССР. Так, Ю.Н. Харари в своем 
исследовании отмечает: «Большинство людей 
считает, что реальность бывает либо объектив-
ная, либо субъективная, и третьего не дано. Поэ-
тому, когда они убеждаются, что некий феномен 
не является их субъективным ощущением, они тут 
же относят его к объективным. …Но существует и 
третий уровень реальности – интерсубъективный. 
Интерсубъективные сущности создаются взаимо-
действием многих людей, а не верованиями и чув-
ствами отдельных личностей. Практически все 
самые важные двигатели истории интерсубъек-
тивны» [18, С. 171]. Представляется, что именно 
учет интерсубъективного характера идентичности 
позволил советской власти сделать институцио-
нальную модель жизнеустройства сирот эффек-
тивной, а вот Российскую империю постигла неу-
дача.

Учитывая тот факт, что «государственная 
идентичность в определенной степени является 
элементом компенсаторного механизма, способ-
ствующего сохранению социального баланса и 
мира в данном государстве» [17, C.11] необхо-
димо учесть накопленный историко-правовой 
опыт и обеспечить успешную интеграцию 
детей-сирот в социум для стабильности и дина-
мичного развития российского государства и 
общества.

Список литературы:

[1] Виноградова Е.В., Раттур М.В. Общерос-
сийская идентичность как конституционная цен-
ность в конституционных поправках 2020 года // 
Право и государство: теория и практика. – 2020. - 
№4(184). – С.22-24.

[2] Кузнецова О.А. Историко-правовой метод 
в отраслевых юридических исследованиях // 
Методологические проблемы цивилистических 
исследований. – 2023. – Выпуск 5. - С.114-130.

[3] Меркачева Е. Бомба под Конституцию // 
Московский комсомолец. – 2020. – № 28212. – С.3.

[4] Методология инновационного развития 
основных направлений исторического образова-
ния в вузе: учебно-методическое пособие для 
преподавателей вузов / Н.В. Старостенков, 
Н.А. Печень, М.В. Раттур [и др.]. – М.: Изд-во РГСУ, 
2013. – 65 с.

[5] Нечаева А.М. Россия и ее дети (Ребенок, 
закон государство). - М.: Грааль, 2000. – 238 с.

[6] Опыт и проблемы жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечитель-
ства, в современных условиях /Г.И.Осадчая, 
Г.И.Ефремова, Т.Ф.Золотарева [и др.]. - М.: Изд-во 
РГСУ, 2009. - 452 с.

[7] Ошанин М.А. О призрении покинутых 
детей. – Ярославль: Типолитогр. Губ. Зем. Управы, 
1912. - 283 с.

[8] Полное собрание законов Российской 
империи. Собрание первое. Т.16. №11901.

[9] Полное собрание законов Российской 
империи. Собрание третье. Т. 2. №15318.

[10] Раттур М.В. Генеалогия отечественной 
социальной политики в отношении детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей // 
Социальная политика и социология. – 2008. - №4. 
– С.131-149.

[11] Раттур М.В. Развитие системы обще-
ственного призрения детей и подростков в России 
(1881-1894 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. 
Российский государственный социальный универ-
ситет. Москва, 2004. - 235 с.

[12] Раттур М.В. Ремесленное обучение как 
способ профилактики детской преступности и 
нищенства (Россия в последней четверти XIX 
века) // Социальная политика и социология. – 
2003. - №4. – С.30-36.

[13] Раттур М.В. Ретроспективный анализ 
приоритетов государственного управления соци-
альной защитой детства в России // Проблемный 
анализ и государственно-управленческое проек-
тирование. - 2012. - Т.5. №1. - С.111-122.

[14] Сборник сведений по общественной 
благотворительности. Т.7. – СПб.: Изд. Имп. Чело-
веколюбивого о-ва, 1886. – 496 с.



154

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

[15] Сельские детские приюты Ведомства 
учреждений императрицы Марии. Пг.: Изд. сост. 
под высочайшим его императорского Величества 
покровительством Романовского комитета, 1915. 
– 145 с.

[16] Статистические сведения по обществен-
ному призрению Москвы, собранные для Совета 
Императорского Человеколюбивого Общества 
Центральным статистическим комитетом / Разра-
ботаны П.В. Охочинским.  – СПб.: Изд. Имп. Чело-
веколюбивого о-ва, 1883. - 325 с.

[17] Хабибулин А.Г., Рахимов Р.А. Государ-
ственная идентичность как элемент правового 
статуса личности // Государство и право. – 2000. - 
№5. – С.5-11.

[18] Харари Ю.Н. Homo Deus. Краткая исто-
рия будущего. М.: Синдбад, 2022. - 496 с.

Spisok literatury:

[1] Vinogradova E.V., Rattur M.V. Obshcher-
ossijskaya identichnost’ kak konstitucionnaya cen-
nost’ v konstitucionnyh popravkah 2020 goda // Pravo 
i gosudarstvo: teoriya i praktika. – 2020. - №4(184). 
– S.22-24.

[2] Kuznecova O.A. Istoriko-pravovoj metod v 
otraslevyh yuridicheskih issledovaniyah // Metodolog-
icheskie problemy civilisticheskih issledovanij. – 
2023. – Vypusk 5. - S.114-130.

[3] Merkacheva E. Bomba pod Konstituciyu // 
Moskovskij komsomolec. – 2020. – № 28212. – S.3.

[4] Metodologiya innovacionnogo razvitiya 
osnovnyh napravlenij istoricheskogo obrazovaniya v 
vuze: uchebno-metodicheskoe posobie dlya prepo-
davatelej vuzov / N.V. Starostenkov, N.A. Pechen’, 
M.V. Rattur [i dr.]. – M.: Izd-vo RGSU, 2013. – 65 s.

[5] Nechaeva A.M. Rossiya i ee deti (Rebenok, 
zakon gosudarstvo). - M.: Graal’, 2000. – 238 s.

[6] Opyt i problemy zhizneustrojstva detej-sirot i 
detej, ostavshihsya bez popechitel’stva, v sovremen-
nyh usloviyah /G.I.Osadchaya, G.I.Efremova, 
T.F.Zolotareva [i dr.]. - M.: Izd-vo RGSU, 2009. - 
452 s.

[7] Oshanin M.A. O prizrenii pokinutyh detej. – 
YAroslavl’: Tipolitogr. Gub. Zem. Upravy, 1912. - 
283 s.

[8] Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. 

Sobranie pervoe. T.16. №11901.

[9] Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. 

Sobranie tret’e. T. 2. №15318.

[10] Rattur M.V. Genealogiya otechestvennoj 

social’noj politiki v otnoshenii detej sirot i detej, 

ostavshihsya bez popecheniya roditelej // Social’naya 

politika i sociologiya. – 2008. - №4. – S.131-149.

[11] Rattur M.V. Razvitie sistemy obshchest-

vennogo prizreniya detej i podrostkov v Rossii (1881-

1894 gg.): dis. … kand. ist. nauk: 07.00.02. Rossijskij 

gosudarstvennyj social’nyj universitet. Moskva, 2004. 

- 235 s.

[12] Rattur M.V. Remeslennoe obuchenie kak 

sposob profilaktiki detskoj prestupnosti i nishchen-

stva (Rossiya v poslednej chetverti XIX veka) // 

Social’naya politika i sociologiya. – 2003. - №4. – 

S.30-36.

[13] Rattur M.V. Retrospektivnyj analiz priorite-

tov gosudarstvennogo upravleniya social’noj zash-

chitoj detstva v Rossii // Problemnyj analiz i gosu-

darstvenno-upravlencheskoe proektirovanie. - 2012. 

- T.5. №1. - S.111-122.

[14] Sbornik svedenij po obshchestvennoj blag-

otvoritel’nosti. T.7. – SPb.: Izd. Imp. CHelovekolyu-

bivogo o-va, 1886. – 496 s.

[15] Sel’skie detskie priyuty Vedomstva 

uchrezhdenij imperatricy Marii. Pg.: Izd. sost. pod 

vysochajshim ego imperatorskogo Velichestva 

pokrovitel’stvom Romanovskogo komiteta, 1915. – 

145 s.

[16] Statisticheskie svedeniya po obshchest-

vennomu prizreniyu Moskvy, sobrannye dlya Soveta 

Imperatorskogo CHelovekolyubivogo Obshchestva 

Central’nym statisticheskim komitetom / Razrabotany 

P.V. Ohochinskim.  – SPb.: Izd. Imp. CHelovekolyu-

bivogo o-va, 1883. - 325 s.

[17] Habibulin A.G., Rahimov R.A. Gosudarst-

vennaya identichnost’ kak element pravovogo sta-

tusa lichnosti // Gosudarstvo i pravo. – 2000. - №5. – 

S.5-11.

[18] Harari YU.N. Homo Deus. Kratkaya istoriya 

budushchego. M.: Sindbad, 2022. - 496 s.



155

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

 ÈÑÒÎÐÈß   ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ È  ÏÐÀÂÀ  ÐÎÑÑÈÈ

КОМИН Алексей Владимирович,
аспирант кафедры информационного права 

и цифровых технологий,
 Московский государственный 

юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва,

e-mail: comin.alexej@yandex.ru

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ПОИСКА ОШИБОК 
В ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Аннотация. В работе исследуется проблема проверки юридических документов как 
неотъемлемой части юридической работы. Автор характеризует препятствия, стоящие 
на пути к автоматизации этого вида деятельности в России, включая трудности техни-
ческого характера, особенности профессионального мышления юристов-практиков и по-
ложение русского языка и российского права на глобальном рынке LegalTech-решений. Рабо-
та также содержит сравнительный анализ некоторых информационных систем, использу-
емых для обнаружения ошибок правового характера по всему миру и в отдельности — в 
России. Автором выделяются ключевые различия в отечественном и иностранном подхо-
дах к автоматизации проверки правовых документов, а также делается вывод о необходи-
мости разработки программного обеспечения, предназначенного для проверки судебных 
актов и нормативных правовых актов.

Ключевые слова: проверка юридических документов, пруфридинг, LegalTech, автома-
тизация, именованные сущности,  ChatGPT, эвристика.

KOMIN Alexey Vladimirovich,
 Post-Graduate Student of Information Law 

and digital technologies department, Kutafin Mocsow 
State Law University (MSAL), Moscow

COMPARATIVE ANALYSIS OF SYSTEMS FOR SEARCHING 
FOR ERRORS IN LEGAL DOCUMENTS IN RUSSIA AND ABROAD

Annotation. This paper examines the problem of verifying legal documents as an integral part 
of legal work. The author characterizes the obstacles that stand in the way of automating this type of 
activity in Russia, including technical difficulties, the peculiarities of professional thinking of practicing 
lawyers, and the position of the Russian language and Russian law in the global LegalTech market. 
The paper also contains a comparative analysis of some information systems used to detect legal 
errors worldwide and specifically in Russia. The author highlights key differences between domestic 
and foreign approaches to automating legal document verification and concludes that there is a need 
to develop software for checking judicial acts and regulatory legal acts.

Key words: legal document verification, proofreading, LegalTech, automation, named entities,  
ChatGPT, heuristic.

П
роверка юридических документов на 
предмет наличия в них правовых оши-
бок представляет собой одну из типич-

ных задач любого юриста, работает ли он в юри-
дической компании, является сотрудником юриди-
ческого отдела производственного предприятия 
или состоит на государственной службе. Если на 
наличие опечаток или неправильную пунктуацию 
современные текстовые редакторы способны ука-
зать, то с более сложными и одновременно более 

важными задачами (например, соответствует ли 
положение договора действующему законода-
тельству) юристам приходится справляться вруч-
ную.

Работа, которую специалист в области права 
делает своими руками, является по-настоящему 
желанной целью для автоматизации. Ускорив 
поиск правовых ошибок в юридических докумен-
тах, юрист получит возможность заниматься 
более интересными задачами, а его работодатель 
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— затрачивать на решение таких задач меньшее 
количество ресурсов. Однако почему на сегод-
няшний день такая аналитическая работа по пои-
ску и оценке информации в юридических докумен-
тах не автоматизирована повсеместно? Суще-
ствует три основные причины столь незначитель-
ного проникновения технологий в эту сферу.

Во-первых, анализирование текстов вообще, 
а, в особенности, юридических текстов является 
нетривиальной даже на нынешнем уровне разви-
тия информационных технологий. Обычный поиск 
по ключевым словам или даже поиск с использо-
ванием регулярных выражений1 с применением 
простейший эвристики в виде правил (ЕСЛИ 
<условие>, ТОГДА <действие1>, ИНАЧЕ <дей-
ствие2>) способен решать наиболее простые 
задачи. Регулярное выражение представляет 
собой строку символов, описывающую некоторый 
шаблон поиска, который может быть использован 
для поиска и/или замены текста[Error: Reference 
source not found].

Вместе с тем, круг решаемых подобным 
образом задач естественным образом ограничен: 
каждое из условий проверки необходимо форму-
лировать вручную, итогом чего становится непре-
рывно растущая база таких условий, которая тре-
бует регулярной актуализации и настройки. Техно-
логии же машинного обучения для распознавания 
именованных сущностей («сторона договора», 
«цена договора», «адрес», «закон») и правовой их 
оценки («соответствует закону/договору» и «не 
соответствует закону/договору») существуют уже 
несколько лет, применяются в юриспруденции, но 
пока не играют значимой роли в работе абсолют-
ного большинства правоведов.

Во-вторых, идея автоматизации изучения 
правовых документов иногда наталкивается на 
избыточный консерватизм представителей юри-
дической профессии, не доверяющих компьютер-
ным программам, механизм работы которых для 
них представляется «черным ящиком». Сторон-
ники неизменности подходов в юридической 
работе на сегодняшний день активно пользуются 
офисным ПО, справочными правовыми систе-
мами и даже конструкторами документов, однако 
упомянутые выше инструменты на базе машин-
ного обучения вызывают у юристов-консервато-
ров сомнения в их эффективности или удобстве 
применения. Подобный скептицизм тесно связан 
у недостатком цифровых компетенций у конкрет-
ных специалистов, что позволяет создать доста-
точно простую формулу его решения: доверие к 
технологии и начало ее использования через зна-
ние об ее устройстве. 

В-третьих, русский язык несмотря на боль-
шое распространение в мире (258 млн. носите-
лей[2.]) не является целевым для абсолютного 

большинства создателей программного обеспече-
ния для юристов — усилия разработчиков сосре-
доточены на английском как на самом интернаци-
ональном языке. Подобная позиция вряд ли может 
заслуживать осуждения, так сама суть рыночной 
экономики подталкивает LegalTech-компании к 
максимизации прибыли за счет увеличения коли-
чество пользователей своих инструменты. 

Любопытно, что в схожем положении нахо-
дится и российское право, контрастируя с глоба-
листским прецедентным правом, которое ввиду 
широкого распространения делает заточенные 
под него информационные системы легко переис-
пользуемыми в десятках стран мира (преимуще-
ственно бывших колониях Британской империи). 
Таким образом, позволить избежать отставания 
российской юриспруденции в цифровом развитии 
способны лишь российские же разработчики, соз-
дающие инструменты для работы с русскоязыч-
ными документами по российскому праву.

Описанный выше комплекс препятствий на 
пути автоматизции работы с правовыми докумен-
тами в России, несмотря на всю серьезность таких 
препятствий, находится в динамике, отдельные 
проблемы внутри него уже решаются. Для более 
детального анализа ландшафта сферы цифрови-
зации аналитической функции юриста следует 
взглянуть на действительность глазами юри-
ста-практика.

Преодолев собственное предубеждение, 
эксперт в области права, готовый автоматизиро-
вать значимую часть своей работы и располагаю-
щий необходимыми ресурсами, задается вопро-
сом о том, какие инструменты ему доступны и 
какие именно из них следует выбрать. В этой 
связи правильным видится дать общую характе-
ристику существующим на рынке LegalTech про-
дуктам, которые предназначены для поиска оши-
бок юридического характера в правовых докумен-
тах.

В 2022 году разделение глобального и 
локального российского рынка LegalTech, суще-
ствовавшего и раньше, стало более заметным, 
поэтому далее в работе будет предпринята 
попытка охарактеризовать конкретные программ-
ные инструменты при делении на две группы: ино-
странные и отечественные. Это является целесо-
образным, как минимум, ввиду возникших объек-
тивных трудностей в приобретении лицензии на 
некоторые иностранные продукты, а также вслед-
ствие ужесточения правового регулирования в 
сфере обработки персональных данных в послед-
ние несколько лет[3.].

Начать исследование было бы правильным 
с иностранного ПО, предназначенного для ана-
лиза юридических документов, так как глобаль-
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ный рынок в силу своего размера и разнообразия 
представленных компаний и их решений может 
быть и поставщиком готовых инструментов под 
нужды российских правоведов, и источником идей 

для их последующей адаптации в России. Ниже 
представлена таблица, содержащая характери-
стику 16 различных экземпляров такого ПО, пред-
ставленного на мировом рынке LegalTech. 

Таблица 1. ПО для анализа юридических документов на мировом рынке LegalTech

Название Создатель Страна Данные Виды обнаруживаемых ошибок1

Contract / Litigation 
Companion[4.]

Litera США договоры перекрестные ссылки, термины2, нуме-
рация, имена/даты,  незаполненные 
поля шаблона

Kira[5.] Litera США юридич. доку-
менты в ходе 
due diligence 

отсутствие обязательных условий 
(например, условия об уступке прав по 
договору)

Drafting 
Assistant[6.]

Thompos 
Reuters

Канада договоры перекрестные ссылки, термины, нумера-
ция, пунктуация

Lexis Create[7.] Lexis Nexis Великобритания юридич. 
документы

перекрестные ссылки, термины

TermLynx[8.] TermLynx Канада юридич. 
документы

перекрестные ссылки, термины

Contract tools[9.] Paper Software США договоры перекрестные ссылки, термины

PerfectIt[10.] Intelligent 
Editing

Великобритания юридич. 
документы

лексические юридические ошибки по 
наборам правил («австралийскому», 
«американскому», «британскому» и тд.)

Definely Proof[11.] Definely Великобритания юридич. 
документы

перекрестные ссылки, термины

Lawrify[12.] Яндекс и 
Nextons

Армения/
Россия

юридич. 
документы

перекрестные ссылки, термины, двус-
мысленные формулировки, отсутствую-
щие обязательные положения, незакон-
ные, неисполнимые или противореча-
щие правилам компании положения

Loio[13.] Lawrina США договоры перекрестные ссылки, термины, пункту-
ация, отсутствие обязательных положе-
ний или наличие их дубликатов

eBrevia[14.] Donnelley 
Financial 
Solutions 

США договоры нестандартные условия

Contract Review

Automation[15.]

LawGeex Израиль договоры противоречащие правилам компании 
положения (система также предлагает 
необходимые изменения3)

Luminance[16.] Luminance 
Diligence

США/ 
Великобритания

договоры противоречащие правилам компании 
положения, нестандартные условия 
(например, ограничение ответственно-
сти)

DocJuris[17.] DocJuris США договоры термины, противоречащие правилам 
компании положения, отсутствие стан-
дартных условий (о конфиденциально-
сти, оплате, неконкуренции)

LexCheck[18.] LexCheck США договоры положения, невыгодные для позиции 
компании или требующие внимания 
юриста

Docusieve[19.] MikeLegal Индия договоры перекрестные ссылки, термины, нумера-
ция, имена/даты, денежные суммы, 
незаполненные поля шаблона

1 Под «умным поиском ошибок» в таблице понимается поиск по именованным сущностям и/или целым 
предложениям и выявление в них ошибок. 

2 Отсутствие определение термина в соответствующем разделе документа, но его использование в других 
частях документа; определение термина без его использования в документе в дальнейшем и тд. 

3 Изменения предлагаются на основе заранее заданных эвристических правил типа «ЕСЛИ срок письмен-
ного уведомления неприемлем (> 14 дней), ТО сделай его равным 14 дням».  
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Важно заметить, что на момент публикации 
работы какие-либо из описанных программ могут 
уже не поддерживаться своими создателями. 
Кроме того, 81,25% изученных программ в каче-
стве компании-разработчика имеют резидентов 
таких стран, как США, Великобритания и Канада, 
что в условия нынешней международной напря-
женности делает затруднительным использова-
ние большинства таких программ российскими 
организациями или органами власти.  

Правоведу, как ранее уже было отмечено, 
критически важно понимать внутреннее устрой-
ство LegalTech-продуктов на базовом уровне, поэ-
тому для целей статьи имеет смысл остановиться 
на способах работы описываемых систем. Все 
изученные информационные системы в своей 
основе используют нейронные сети, а разработ-
чики некоторых особенно подчеркивают, что их 
ПО не использует поиск по ключевым словам. 
Поиск по ключевым словам эффективен для 
решения небольшого количества конкретных 
задач, однако по мере роста их количества недо-
статочная универсальность такого поиска делает 
невозможным программе автоматизировано стро-
ить сколько-нибудь сложные суждения относи-
тельно юридического документа. 

Создатели одной системы (Spellbook) 
отдельно указывают на своем веб-сайте, что при-
меняют ChatGPT-4, один из наиболее продвину-
тых представителей генеративных ИИ. Создатели 
другой системы (Lawrify) подчеркивают, что поль-
зуются похожей на 

ChatGPT-3 моделью собственной разра-
ботки. Генеративный ИИ, коими являются 
ChatGPT-3 и ChatGPT-4, представляется особый 
интерес с точки зрения автоматизации поиска 
юридических ошибок в документах, так как, 
во-первых, предлагает особенно удобный интер-
фейс взаимодействия — через естественный 
язык, а не стандартные кнопки, и, во-вторых, изна-
чально заточен под обработку любых текстов, не 
исключая и юридические. 

Тем не менее, абсолютное большинство изу-
ченных систем выделяют правовые риски в ходе 
поиска определенного перечня именованных сущ-
ностей (дат, названий, сумм, ссылок на законода-
тельство, целых положений документа) с последу-
ющими применением к полученным сущностям 
набора эвристических правил (например, вида 
«ЕСЛИ в договоре ЕСТЬ арбитражная оговора, 
ТО подсветить как риск»). Популярность именно 
такой общей архитектуры решений может гово-
рить о достаточности ее для решения круга рас-
пространенных задач юристов. 

Наборы правил нередко формируются юри-
стами еще до автоматизации работы: стандарти-
зация как обязательный перед автоматизацией 

этап подталкивает юристов формировать т.н. 
«гайдлайны» или руководства по работе с право-
выми документами, содержащие предъявляемые 
к таким документам правила. Простое создание 
такого руководства, содержащего «лучшие прак-
тики» договорной работы в виде императивных 
правил, уже способно повысить качество юриди-
ческих документов и работы юристов в целом.

Любопытном наблюдением стало то, что 
среди приведенных информационных систем 
62,5% декларируют свой цель как проверку 
именно договоров, а не юридических документов 
вообще. Это может объясняться тем, что дого-
воры являются подвидом юридических докумен-
тов, с которым чаще всего сталкиваются юристы, 
а также тем, что за счет типового характера боль-
шинства договоров их автоматизированный ана-
лиз представляется более простой задачей, 
например, в сравнении с анализом исковых заяв-
лений или судебных актов.

Наиболее распространенной формой визуа-
лизации проблем правового характера, связанных 
с юридическим документом, является риск-свето-
фор. Риск-светофор обычно представляет собой 
систему обозначений рисков (в контексте 
LegalTech — правовых), где наиболее серьезным 
проблемам присваивается красный цвет (напри-
мер, допустимость одностороннего изменения 
договора), средней опасности проблемам — оран-
жевый цвет (например, значительный размер 
штрафной неустойки), а наименее опасным — 
зеленый цвет (к примеру, незначительное геогра-
фическое изменение договорной подсудности). 
Иногда на подобной шкале из нескольких цветов 
размещают не только риски, но конкретные недо-
статки оформления документа, подобные невер-
ной нумерации пунктов договора или несистемное 
использование терминов.

За рубежом наиболее популярной формой 
распространения ПО для поиска юридических 
ошибок является плагин для MS Word, представ-
ляющий собой устанавливаемую через данный 
текстовый редактор дополнительную панель с 
интерфейсом программы. В России же такие 
LegalTech-решения чаще поставляются в виде 
веб-приложений, что в условия санкционного 
режима стало особенно оправдано: иностранные 
разработчики самых популярных сегодня тексто-
вых редакторов в таком случае неспособны каким-
либо образом заблокироваться отечественное 
ПО.

Российский рынок LegalTech по объектив-
ным причинам значительно меньше мирового, 
однако ПО для поиска ошибок в юридических 
документах на нем все же присутствует. Ниже 
представлена таблица с четырьмя примерами 
российского ПО, предназначенного для анализа 
юридических документов и поиска в них ошибок:
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Таблица 2. ПО для анализа юридических документов на российском рынке LegalTech

Название Создатель Данные Виды обнаруживаемых ошибок

Naumen Legal 
Tech[20.]

Naumen договоры имена/даты, денежные суммы, контрагенты, должностные 
лица, гарантийные обязательства с последующим выявле-
нием рисков из них, отсутствующие обязательные положе-
ния или их дубликаты, противоречия между документами

Contract[21.] Embedika юридич. доку-
менты

противоречащие правилам компании положения (например, 
наличие арбитражной оговорки, неограниченный размер 
возмещаемых убытков, запрет на передачу прав)

Проверка догово-
ров[22.]

Embedika и 
Siemens

юридич. доку-
менты

условия о гражданско-правовой ответственности (неу-
стойки, штрафы, возмещение ущерба, убытки, возмещение 
потерь), положения, устанавливающие неограниченную 
ответственность

-[23.] Digital Design юридич. доку-
менты

нестандартные положения, отсутствующие обязательные 
положения (реквизиты, объекты, субъекты и тд.) 

Следует отметить, что еще одним важным 
ограничением настоящего исследования является 
изучение исключительно готового ПО для анализа 
юридических документов. Особенностью же Рос-
сии в данном контексте является тот факт, что ряд 
отечественных компаний (например, Сбер[24.], 
nlogic[25.], Megaputer[26.]) обладают собствен-
ными технологиями извлечения именованных 
сущностей правового характера из документов, 
однако не предоставляют системы их анализа.

Характерным атрибутом описанных выше 
российских программ для поиска ошибок в юриди-
ческих документах является то, что все они наце-
лены на решение задач более сложных, нежели 
чем их зарубежные аналоги: обнаружение в дого-
воре условия, отклоняющегося от стандартных, 
требует более продвинутого технического реше-
ния, нежели  чем простая констатация отсутствия 
в договоре пункта, на который указывает пере-
крестная ссылка. Это, в свою очередь, демонстри-
рует, как минимум, отсутствие отставания от дру-
гих стран этой подотрасли LegalTech в России.

Наконец, создатели отечественных систем 
обладают большей открытостью об устройстве 
своих программ, иногда размещая в публичном 
доступе руководство пользователя31 или подроб-
ное описание механизма работы своего ПО в 
ином виде[23.]. Все исследованные иностранные 
системы поиска юридических ошибок ограничива-
ются лишь короткими демонстрационными видео-
роликами маркетингового характера. 

Согласно прогнозам аналитиков инвестици-
онного банка Goldman Sachs в США с помощью 
ИИ будет автоматизировано 44% работы, которую 
сегодня выполняют юристы[28.]. Безотносительно 

степени точности такой оценки можно заключить, 
что работа по проверке юридических документов 
на предмет наличия в них ошибок, во-первых, 
является в большинстве случаев рутинной и, 
во-вторых, имеет потенциал к почти полной авто-
матизации. Даже частичная автоматизация ана-
лиза правовых документов способна высвободить 
время юриста для выполнения более творческих 
задач, что влечет за собой общее повышение 
качества юридической работы, а это, в свою оче-
редь, является одним из условий реализация 
принципа законности в обществе.

Набор же существующих инструментов для 
поиска ошибок в правовых документах можно 
назвать разнообразным, но неполным. Больше 
половины изученных образцов ПО предназначены 
для анализа договоров, тогда как сфера анализа 
судебных актов или иных связанных с судопроиз-
водством документов практически не имеет своих 
средств автоматизации. В этой связи видится 
необходимым направить усилия как юридического 
научного сообщества, так и разработчиков ПО на 
создание программных инструментов для автома-
тического изучения документов, не являющихся 
договорами. К таковым можно отнести не только 
упомянутые связанные с деятельностью суда 
акты, но и документы нормативного характера — 
от уровня федеральных законов и до уровня под-
законные нормативных актов муниципалитетов. 

Государство как единственный правоприме-
нитель и законодатель в своей деятельности опе-
рирует сотнями тысяч нормативных правовых 
актов, что также подчеркивает важность каче-
ственной их проверки на предмет наличия оши-
бок. Непротиворечивые, исчерпывающе регулиру-
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ющие свою сферу общественных отношений 
законы могут стать еще одним результатом разви-
тия технологий машинного анализа юридических 
текстов.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
И СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ

Аннотация. В статье раскрывается многогранность понятия стратегической цели 
предприятия. Рассматриваются особенности и этапы формирования стратегических це-
лей инновационного предприятия, факторы, влияющие на эффективность их внедрения. 
Рассматриваются методы формирования стратегических целей предприятия. Определя-
ются основы формирования системы целей инновационного предприятия. Также в статье 
подробно рассматривается инструментарий формирования системы стратегических це-
лей для предприятия инновационной сферы. Изучена необходимость внедрения на средних 
и крупных предприятиях целой системы стратегических целей. Особенностями формиро-
вания стратегических целей предприятия инновационной сферы являются: необходи-
мость установления стратегической цели в аспекте обеспечения уникальных конкурент-
ных преимуществ, связанных с инновацией, необходимость постановки цели для работы с 
персоналом в плане удержания талантливых, уникальных сотрудников, которые осущест-
вляют разработку инновационной продукции, установление стратегической цели по захва-
ту рынка, в особенности, если выпускается инновационная продукция, аналогов которой 
еще нет и предприятие является единственным производителем данной продукции.

Ключевые слова: адаптивная инновационная стратегия, инновационный бизнес, 
стратегическая цель, критерии целей предприятия, система целей, дерево целей.
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Annotation. The article defines the variety of the concept of the strategic objectives of an en-
terprise. The article deals with the features and stages of strategic objective setting of an innovation 
sector, factors in their effective implementation. The article is concerned with the methods of strate-
gic objective setting of the enterprise. The bases for the formation of the objective system of the in-
novative enterprise are determined. The article also discusses in detail the tools for the formation of 
a system of strategic objectives for an enterprise in the innovation sphere. The necessity of imple-
mentation a whole system of strategic objectives at medium-sized and large enterprises has been 
studied. The features strategic objective setting of an enterprise in the innovation sphere are the 
need to establish a strategic objectives in terms of providing unique competitive advantages associ-
ated with innovation, the need to set objectives for working with personnel in terms of retaining tal-
ented, unique employees who develop innovative products, setting a strategic objectives to capture 
market, especially if innovative products are produced, which have no analogues yet and the enter-
prise is the only manufacturer of these products.
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П
рактика ведения бизнеса российскими 
компаниями показывает, что на боль-
шинстве из них не сформированы 

базовые составляющие стратегии развития пред-
приятия. Речь идет о миссии, видении и стратеги-
ческих целях развития бизнеса. При этом веду-
щие международные корпорации придают особое 
значение определению стратегической цели, так 
как есть не понятно, куда стремится бизнес, чего 
хочет добиться, о каком-то систематическом раз-
витии говорить не приходится. Целеполагание — 

первый шаг в развитии бизнеса, так как это опре-
деляет дальнейшую стратегию продвижения, реа-
лизацию товаров и услуг, принципы организации 
производства. Каждая цель планируется на опре-
деленный временной промежуток и сравнивается 
в конкретных цифрах, чтобы иметь представление 
о достигнутом.

Разработка любого плана развития начина-
ется с формулирования целей, в соответствии с 
которыми в дальнейшем уже определяются меро-
приятия, направленные на реализацию этой цели.
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Разработка и реализация бизнес-стратегии 
является центральным элементом управления 
предприятием. Стратегия компании представляет 
собой план действий, определяющий положение 
компании на рынке, основные принципы работы, 
способы привлечения и удержания клиентов, 
методы конкурирования с другими фирмами, 
достижения целей в области организационного и 
производственного развития.

Стратегическая цель направлена на то, 
чтобы в целом определить вектор стратегического 
развития компании. Если обратиться к определе-
нию понятия «стратегия», то одним из лучших 
определений считается трактовка Томпсона 
Артура и Стрикленда Артура, которые под страте-
гией понимают «комплексный план управления, 
который должен укрепить положение компании на 
рынке и обеспечить координацию усилий, привле-
чение  и удовлетворение потребителей, успешную 
конкуренцию и достижение глобальных целей». 
Также ими вводится понятие о стратегической 
пирамиде. Смысл этой пирамиды заключается в 
том, что стратегии предприятий должны быть 
построены по иерархическому принципу. Авторы 
заявляют, что стратегия существует на различных 
уровнях. Значит и цели также определяются по 
уровням стратегической пирамиды. На вершине 
стратегической пирамиды находится корпоратив-
ная стратегия, ниже — бизнес-стратегия, ниже — 
функциональная стратегия и, наконец, в основа-
нии пирамиды — операционная стратегия.  Каж-
дый уровень имеет уникальные цели, заинтересо-
ванные стороны и объем необходимых ресурсов 
для ее реализации.

Разработка стратегии начинается с опреде-
ления видения и миссии. После того как формули-
ровка бизнес-видения определена, следующим 
шагом является определение стратегических 
целей бизнеса. Формулирование видения бизнеса 
является ключевым вкладом в этот процесс. Виде-
ние бизнеса лежит в основе определения страте-
гических целей и задач организации.

Постановка стратегических целей преобра-
зует стратегическое видение в конкретные целе-
вые показатели. Постановка стратегической цели 
является ключевым элементом разработки стра-
тегии. Это является очень важным условием для 
обеспечения достижения долгосрочных планов и 
целей организации. Определение стратегической 
цели демонстрирует направленность руководства 
на реализацию действий ради получения желае-
мых результатов. 

Чтобы заданные цели можно было назвать 
эффективными, они должны соответствовать кри-
териям SMART. Методология SMART широко 
используется для формулирования значимых 
целей. 

Конкретность цели выражается в том, чтобы 
всеми сотрудниками предприятия цель понима-
лась одинаково.  Она не должна быть сформули-
рована так, чтобы ее можно было интерпретиро-
вать по-разному. Она должна задавать направле-
ние работы. Если цель сформулирована не кон-
кретно, вероятность, что при выполнении задач 
каждый отдел будет делать что-то свое, увеличи-
вается в разы. Все сотрудники должны одинаково 
трактовать поставленную стратегическую цель.

Цели должны быть измеримыми. Всегда 
полезно определять цели количественно, а не 
формулировать их в качественном выражении. В 
качественно сформулированной цели перечис-
лены конкретные параметры, по которым можно 
измерить и оценить цель. Например, сократить 
жалобы клиентов/звонки в службу поддержки на 
20%, увеличить базу постоянных клиентов на 
25%.

Цель должна быть достижимой. Это озна-
чает, что постановка стратегических целей пред-
приятия требует тщательной оценки и понимания 
возможностей и ресурсов. Например, в финансо-
вом направлении стратегической целью может 
быть увеличение рыночной стоимости предприя-
тия на 15%.

Кроме того, цели должны ставиться в соот-
ветствии с актуальным положением дел в компа-
нии, чтобы опираться на ее реальные возможно-
сти.

Для достижения цели важно ограничить вре-
менные рамки на ее достижение. Следует зафик-
сировать даты, в которые предприятие достигнет 
поставленной стратегической цели. Это помогает 
проводить работу в одном темпе и оперативно 
реагировать на происходящее.

Если компания задает несколько стратеги-
ческих целей, то важно, чтобы они были согласо-
ваны между собой. В этом случае между ними 
должна устанавливаться очередность, чтобы обе-
спечить понимание приоритетных и менее прио-
ритетных задач.

Помимо общих рекомендаций, для предпри-
ятий инновационной сферы также можно дать ряд 
рекомендаций относительно формирования стра-
тегических целей.

Предприятию, планирующему вывести на 
рынок инновационную продукцию, следует учиты-
вать этот момент при определении стратегических 
целей. Так, предприятию такого профиля важно 
иметь четкое представление о положении компа-
нии на рынке, поэтому цель должна предусматри-
вать достижение конкурентных преимуществ 
через производство и реализацию инновационной 
продукции. Также установление стратегических 
целей должно основываться на существующем 
научно-техническом уровне предприятия и учиты-
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вать возможности модернизации, ремонта суще-
ствующего оборудования, что особенно актуально 
в условиях санкций, то есть важно не просто пла-
нировать вывод инновационной продукции на 
рынок и понимать, насколько предприятие техно-
логически способно осуществлять производствен-
ную деятельность на плановый период. Большое 
значение для определения стратегических целей 
имеет информация о наличии конкурентов, кли-
ентском спросе, опыте в рыночной нише.

Предприятие инновационной сферы может 
устанавливать различные стратегические цели:

- цели-задания, которые основаны на теку-
щих, актуальных задачах компании;

- цели-ориентации, которые рассчитаны на 
изменения и трансформации внутри самой компа-
нии, например, обновление технологической 
линии производства;

- цели-системы, которые формируются с 
целью обеспечения баланса функционирования 
между различными подразделениями компании, 
чтобы эффективнее достигнуть общей стратеги-
ческой цели.

Бизнес в инновационной сфере может быть 
малым, средним или крупным, этот факт также 
влияет на формирование стратегических целей. 
Чем крупнее предприятие, тем сложнее будет 
сформирована система стратегических целей, так 
как чем больше число подразделений и отделов, 
тем больше стратегических целей установит пред-
приятие. 

Есть несколько направлений развития инно-
вационной компании, для которых применяются 
стратегические цели. Этот инструмент организует 
работу на следующих уровнях.

Стратегические цели могут использоваться, 
чтобы обеспечить компании рыночное преимуще-
ство. Это достигается при помощи завоевания 
лидерских позиций в выбранном сегменте рынка, 
через получение рыночной доли, в случае, если 
продукция является новой для рынка, то целью 
предприятия может быть захват лидирующих 
позиций на рынке, обеспечение максимально воз-
можной доли рынка.

Также у предприятия инновационной сферы 
ведения бизнеса стратегические цели могут быть 
непосредственно связаны с инновационной про-
дукцией. С этим может быть связано использова-
ние технологических новинок, новый способ орга-
низации производственной деятельности, выход 
на новые рынки.

Задачи в области маркетинга у инновацион-
ного предприятия сосредоточены на его выходе 
на лидирующие позиции в области продаж. Допол-
нительные цели могут быть направлены на про-
движение товарных позиций, формирование 
имиджа бренда, повышение клиентского сервиса. 

Также у инновационного предприятия могут быть 
определены стратегические цели в области про-
изводства, например, они могут быть связаны с 
достижением высоких производственных показа-
телей. К ним относятся: улучшение производи-
тельности труда и качества используемого сырья, 
полуфабрикатов, уменьшение издержек.

Стратегические цели предприятия иннова-
ционной сферы нацелены на грамотное взаимо-
действие с сотрудниками, удержание талантов, 
ценных, уникальных специалистов. Кроме того, 
это направление связано с созданием оптималь-
ной системы оплаты труда, повышением квали-
фикации персонала, улучшением материаль-
но-технических условий, созданием мотивации.

Проводя анализ внешней и внутренней 
среды, важно сохранять ссылки на источники 
информации, чтобы эту информацию, во-первых, 
можно было проверить, во-вторых, чтобы в после-
дующем облегчить сбор и обработку подобной 
информации, так как этими ссылками можно будет 
пользоваться и в следующем временном периоде.

Существует достаточно большое количество 
различных средств для формирования системы 
стратегических целей предприятия. Наиболее 
подходящими для предприятия инновационной 
сферы деятельности являются:  «дерево целей» и 
логическая рамка проекта.

Дерево целей – это структура, в которой есть 
«вершина дерева» (глобальная цель), от нее отхо-
дят цели первого уровня, которые в свою очередь 
также декомпозируются на цели следующего 
уровня. 

«Дерево целей» - это достаточно удобный 
метод для того, чтобы увидеть взаимосвязи целей 
предприятия. В настоящий момент существует 
достаточно большое число программ и онлайн-ин-
струментов для построения дерева целей, один из 
них – это creately. Программа доступна бесплатно, 
предлагает несколько вариантов шаблонов, цели 
разных уровней выделяются цветом, что делает 
схему достаточно удобной для восприятия и 
наглядной.

Еще одна достаточно удобная и несложная в 
использовании методика определения стратеги-
ческих целей – это «Логическая рамка». Данная 
техника удобна, если предприятие планирует 
активно развивать и продвигать свою инновацион-
ную продукцию. Преимуществом данной методики 
является то, что в ней содержится причинно-след-
ственная логика построения системы целей. 
Задаются параметры развития предприятия, как 
по вертикали, так и по горизонтали. В итоге логи-
ческая рамка образует не просто систему целей, 
но и систему задач, которые определены для 
достижения каждой цели, а также инструменты, 
критерии, показатели, с помощью которых дости-
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жение цели будет обосновываться и опреде-
ляться. Кроме того, в таблицу могут быть вклю-
чены и риски в деятельности предприятия. 

Таким образом, логическая рамка включает 
в себя следующие столбцы: общую цель и под-
цели, конечные результаты, то, что в итоге менед-
жеры ожидают получить от реализации цели, 
мероприятия, которые менеджеры предприятия 
планируют реализовать для достижения задан-
ных стратегических целей, риски, которые могут 
возникнуть в ходе реализации стратегических 
целей,  а также меры предотвращения и профи-
лактики этих рисков, индикаторы или показатели, 
с помощью которых менеджмент предприятия 
сможет оценить, насколько поставленные цели 
были достигнуты.

Если сравнивать «дерево целей» и логиче-
скую рамку, то «дерево целей» легче в построе-
нии, не содержит иной информации, кроме целе-
полагания, представляет цели в виде системы, в 
которой очевидна логика ее построения. Недоста-
ток данной схемы состоит в том, что получаемая 
информация является слишком обобщенной, 
ограниченно информативной, требует дополни-
тельных пояснений.

Логическая рамка является достаточно дета-
лизованным инструментом, содержащим в себе 
большое количество информации, что позволяет 
оценить стратегию развития предприятия в целом, 
данный инструмент может использоваться не 
только в период постановки целей стратегиче-
ского развития, но и по мере реализации меро-
приятий, направленных на достижение постав-
ленной цели, что позволит обеспечить контроль и 
эффективное управление рисками проекта.

Также удобным инструментом для менед-
жера является карта стратегических целей, кото-
рая строится в виде диаграмм, при этом каждая 
цель отображается в виде текста на карте. Цели 
помечаются графически в овале, квадрате или 
прямоугольнике. Между сформированными 
целями возникают связи, которые помечают стре-
лочками. Эти стрелки демонстрируют, как выпол-
нение одной цели влияет на другую. Для построе-
ния карты целей также существует достаточно 
много программ, позволяющих ее оформить в 
удобном виде: MindMeister, Xmind, Scapple и ряд 
других.

Таким образом, стратегические цели пред-
приятия ― это система ориентиров для выстраи-
вания долгосрочных планов по развитию компа-
нии. В соответствии с заданными стратегическими 
целями формируются направления бизнес-стра-
тегий финансовой деятельности, особенностей 
производства, стратегия продвижения как самого 
предприятия, так и его продукции.  Стратегиче-
ские цели компании — необходимый этап при пла-

нировании деятельности организации в долго-
срочной и краткосрочной перспективах. Они помо-
гают определить направления для развития, 
чтобы знать, куда бизнес должен стремиться и 
какими путями можно реализовать задуманное. 
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Э
кономическая безопасность государ-
ства складывается через реализацию 
налоговой безопасности, которая реа-

лизуется через действующий механизм налогоо-
бложения, налогового контроля, который реализу-
ется путем контрольной деятельности налоговых 
органов в рамках тех компетенций, которые закре-
плены за ними российским законодательством. 
Сама обязанность по уплате установленных рос-
сийским законодательством налогов и сборов 

вытекает из положений ст. 57 Конституции Рос-
сийской Федерации, где указывается, что «каж-
дый обязан уплачивать законно установленные 
налоги и сборы». Само понятие налоговых плате-
жей базируется на основополагающих признаках, 
которые выражаются в императивности (то есть 
налоги носят обязательный характер, а неуплата 
налогов влечет применение мер юридической 
ответственности), индивидуальная безвозмезд-
ность, а также уплата с целью пополнения бюдже-

ÏÐÀÂÎ  È  ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-8-168-172
NIION: 2018-0076-8/23-604
MOSURED: 77/27-023-2023-8-604



169

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

ÏÐÀÂÎ  È  ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

тов бюджетной системы. Данная обязанность каж-
дого человека уплачивать установленные законом 
налоги и сборы подтверждается соответствую-
щими положениями о том, что налоговые органа 
представляют собой единую системы контроля за 
соблюдением налогового законодательства, что 
закреплено в положениях ст. 30 НК РФ. Контроль-
ная деятельность налоговых органов в данном 
случае ориентирована на соблюдения своевре-
менности уплаты налогов и сборов, полноту такой 
уплаты, а также правильность исчисления налого-
плательщиками налоговых отчислений в бюджеты 
бюджетной системы, в том числе при применении 
мер налогового мониторинга.

Таким образом, налоговые органы представ-
ляют собой централизованную и единую систему 
с закрепленными полномочиями по осуществле-
нию контрольных мероприятий. В данную систему 
входят:

 — Федеральный орган исполнительной власти, 
который обладает полномочиями по осу-
ществлению мероприятий контроля и над-
зора в области соблюдения законодатель-
ства о налогах и сборах;

 — Территориальные налоговые органы с соот-
ветствующей компетенцией по осуществле-
нию контрольных мероприятий.
По своей сути система контрольных органов 

не ограничивается исключительно налоговыми 
органами. В рамках реализации контрольной дея-
тельности налоговые органы также взаимодей-
ствуют и с иными органами власти – ФОИВ, испол-
нительные органы субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления, а также 
государственные внебюджетные фонды.

Сама система налогового контроля в Рос-
сийской Федерации составляет собой отдельные 
взаимосвязанные элементы, которые определяют 
цель, сущность и направленность контрольной 
деятельности налоговых органов. Отсюда, можно 
выделить следующие элементы реализации 
механизмов налогового контроля:

1. Органы, которые в рамках своей компе-
тенции обладают полномочиями по администри-
рованию налоговых отношений (налоговые 
органы, таможенные органы, Счетная палат и др.);

2. Субъект налогового контроля, которым 
может выступать как контролирующий, так и под-
контрольный субъект, то есть налоговые органы и 
налогоплательщик, соответственно;

3. Объект налогового контроля, который 
представляет собой особую деятельность (хозяй-
ственную, экономическую, предпринимательскую) 
налогоплательщиков;

4. Предмет налогового контроля, что предпо-
лагает выделение в качестве отдельного эле-
мента документов, уведомлений, отчетности, 

которые составляют основу проведения контроль-
ных мероприятий на предмет полноты, своевре-
менности уплаты установленных законом налогов 
и сборов.

Элементы механизма налогового контроля 
достаточно схожи с уже рассмотренными кон-
трольными правоотношениями, в рамках которых 
также выделяются субъект, объект контрольных 
правоотношений, а также содержание, которое 
выражается в закрепленных за субъектами пра-
вами и обязанностями.

Основным элементом налогового контроля 
выступает непосредственно деятельность контро-
лирующих органов, то есть налоговых органов, 
которые могут применять различные методы и 
механизмы в отношении налогоплательщиков с 
целью установления фактов соблюдения налого-
плательщиками законодательства о налогах и 
сборах. На сегодняшний день структура налого-
вых органов является разветвленной и представ-
ляет собой систему различных по своим полномо-
чиям органов. Так, можно выделить следующие 
уровни взаимодействия налоговых органов в рам-
ках указанной системы:

1. Федеральный орган исполнительной вла-
сти, который уполномочен на осуществление кон-
трольных мероприятий по соблюдения законода-
тельства о налогах и сборах;

2. Межрегиональные инспекции по феде-
ральным округам, а также управления ФНС по 
субъектам Российской Федерации;

3. Межрегиональные инспекции по крупней-
шим налогоплательщикам, а также территориаль-
ные налоговые органы;

4. Инспекция по централизованной обра-
ботке данных, территориальные и межрайонные 
инспекции ФНС РФ.

На современном этапе развития россий-
ского законодательства деятельность налоговых 
органов и всей системы налогового контроля в 
целом определяются положениями Закона РФ «О 
налоговых органах РФ», в котором определяются 
цели функционирования налоговых органов, их 
полномочия, а также основные задачи их кон-
трольной деятельности1. Для отдельного эле-
мента системы налоговых органов – региональ-
ных управлений ФНС разработаны отдельные 
типовые положения, которые закрепляют порядок 
их функционирования. 

Анализ положений российского законода-
тельства позволяет выделить конкретные функ-
ции и задачи налоговых органов как органов нало-
гового контроля (Таблица 1).

1  Закон РФ от 21.03.1991 №943-1 «О налоговых 
органах Российской Федерации» // Бюллетень норма-
тивных актов. № 1. 1992.
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Таблица 1 Функции налоговых органов

Функции налоговых органов Содержание

Контрольно-надзорная Предполагает использования налоговыми органами 
конкретных мероприятий налогового контроля – пред-
варительных мероприятий (сбор информации о нало-
гоплательщиках, а также непосредственно этап плани-
рования налоговых проверок); налоговые проверки 
(представляют собой стадию непосредственной про-
верки налоговыми органами соблюдения налогопла-
тельщиками положений российского налогового зако-
нодательства); последующий контроль и применение 
мер взыскания по отношению к тем лицам, которые 
нарушили положения российского законодательства о 
налогах и сборах.

Информирование о налогах В рамках данной функции налоговые органы реали-
зуют свои консультативные полномочия в виде разъяс-
нений налогоплательщикам о порядке, сроках уплаты 
налогов и сборов.

Осуществление контроля за исполнение налогопла-
тельщиками налоговых обязанностей

Налоговые органы контролируют процесс уплаты нало-
гов, а также сроков такой уплаты. В таком случае при 
нарушении налогоплательщиком указанных правил 
уплаты налогов и сборов налоговые органы могут при-
менить соответствующие меры юридической ответ-
ственности.

Валютный контроль Налоговые органы определяются по положениям НК 
РФ в качестве органов налогового контроля и надзора, 
однако при совершении валютных операций, открытии 
счетов в иностранных банках, налоговые органы испол-
няют роль органов валютного контроля, что выража-
ется в контроле резидентов РФ по вопросам открытия 
валютных счетов за территорией РФ и соответствую-
щего заключения внешнеторговых соглашений.

Регистрирующая функция налоговых органов Данная функция предполагает, что налоговые инспек-
ции осуществляют учет и регистрацию индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, которые 
реализуют свою экономическую деятельность на тер-
ритории РФ. В рамках данной функции налоговые 
органы осуществляют регистрацию онлайн-касс, ведет 
реестры ККТ, выдает лицензии на осуществление игор-
ного бизнеса и др.

Указанные функции налоговых органов 
напрямую влияют на то, какими полномочиями 
они обладают. Ввиду того, что в России закре-
плены четкая иерархия налоговых органов, то за 
каждым звеном такой иерархичной системы 
закрепляются свои собственные полномочия.

Налоговые органы субъектов по большей 
части ограничиваются полномочиями по контролю 

деятельности инспекций, находящихся в данной 
системе ниже. В сферу их деятельности могут 
входить проведение повторных проверок налого-
плательщиков – организаций и ИП, а также рас-
смотрение жалоб, которые поступают в отноше-
нии конкретных действий нижестоящих инспек-
ций. Помимо этого, можно указать, что инспекции 
субъектов РФ также выступают органов досудеб-
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ного урегулирования налоговых споров, которые 
возникают между налогоплательщиками и терри-
ториальными налоговыми органами.

В свою очередь, территориальные налого-
вые органы обладают более широким перечнем 
полномочий. Так, территориальные налоговые 
органы проводят выездные и камеральные нало-
говые проверки, проводят также и иные меропри-
ятий налогового контроля, например осмотр, 
выемка документов и др.

В общем смысле по положениям ст. 31 НК 
РФ можно выделить такие полномочия налоговых 
органов, которые заключаются в следующем:

1. Сбор документов от налогоплательщиков 
по вопросам расчета и уплаты установленных 
налогов и сборов;

2. Проведение проверок деятельности нало-
гоплательщиков;

3. Накладывать арест на имущество;
4. Рассчитывать сумму налоговой к уплате;
5. Устанавливать виды юридических санкций 

в виде штрафов, пеней и др.;
6. Подавать иски в суд;
7. Привлекать к деятельности сторонних 

лиц, например, экспертов;
8. Допрашивать налогоплательщиков, а 

также иные полномочия.
Ст. 31 НК РФ закрепляет 15 основных полно-

мочий в деятельности налоговых органов. Такой 
перечень не является закрытым, а следовательно, 
в рамках возложенной компетенции налоговые 
органы могут совершать и иные действия, кото-
рые не противоречат основным положениям нало-
гового законодательства.

За налоговыми органами закрепляются 
широкие контрольные полномочия, которые и 
позволяют достигать целей налогового контроля. 
По своей сути налоговые органы — это субъекты 
с властными полномочиями, поэтому они могут 
применять меры принуждения и ответственности 
к субъектам, которые нарушили положения рос-
сийского законодательства о налогах и сборах. 
Однако контрольные полномочия налоговых орга-
нов не являются безграничными. Они должны 
соотноситься с общеправовыми и специальными 
налоговыми принципами.

В контексте границ контрольных полномо-
чий важно упомянуть ст. 35 НК РФ, которая уста-
навливает ответственность налоговых органов, 
таможенных органов и их должностных лиц. Так, 
должностные лица ФНС и ФТС России несут 
ответственность за убытки, которые были причи-
нены налогоплательщикам, вследствие неправо-
мерных действий и решений при исполнении ими 
своих должностных обязанностей. Однако поло-
жения данной статьи не раскрывают, какую именно 

ответственность несут налоговые и таможенные 
органы и за какие именно действия. С. П. Бортни-
ков, анализируя вопрос отсутствия в нормах НК 
РФ конкретных мер ответственности для налого-
вых органов за превышение ими должностных 
полномочий, или же принятие неправовых актов, 
говорит о том, что такая ответственность должна 
быть четко закреплена в целях определения гра-
ниц контрольных полномочий налоговых органов 
[1]. Если анализировать положения УК РФ, то 
можно отметить некоторые составы преступле-
ний, по которым могут применяться меры ответ-
ственности к должностным лицам налоговых орга-
нов. Например, превышение должностных полно-
мочий – ст. 286 УК РФ, служебный подлог – ст. 292 
УК РФ и др. Однако данные меры ответственности 
применяются уже при нарушении охраняемых 
законом интересов реализации государственной 
службы. Если рассматривать нарушения налого-
выми органами порядка проведения контрольных 
мероприятий, можно сказать о том, что должны 
быть закреплены непосредственные меры ответ-
ственности в рамках НК РФ.

Если анализировать российскую судебную 
практику, то можно отметить, что достаточно часто 
предметом налоговых споров выступает оспари-
вание действий налоговых органов. Часто налого-
плательщики заявляют о том, что при проведении 
контрольных мероприятий, в том числе на этапе 
вынесения решений о применении мер ответ-
ственности, налоговые органы превышают свои 
полномочия. Превышение полномочий может 
касаться не только принятия неправомерных 
актов, но также и превышения установленных 
законодательством сроков проверки, или иных 
элементов контрольной деятельности, которые 
нарушают права налогоплательщиков.

Примерами дел, когда в отношении долж-
ностных лиц налоговых органов были применены 
санкции за причинение налогоплательщикам, а 
также иным подконтрольным лицам убытков, 
могут стать следующие судебные решения – 
Решение Арбитражного суда Нижегородской 
области от 4 октября 2021 г по делу № А43-
22463/20211, Решение Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11 
октября 2021 г по делу № А56-62291/20212, Реше-
ние Арбитражного суда Удмуртской Республики от 

1  Решение Арбитражного суда Нижегородской 
области от 4 октября 2021 г по делу № А43-22463/2021 
[Электронный ресурс] URL: https://sudact.ru/arbitral/
doc/2fzAiwslNMVt/ (дата обращения: 22.05.2022).

2  Решение Арбитражного суда Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области от 11 октября 2021 г по 
делу № А56-62291/2021 [Электронный ресурс] URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/eqT8XfGv8Mr1/ (дата обра-
щения: 22.05.2022).
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25 ноября 2021 г по делу № А71-5952/20211, Реше-
ние Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 22 ноября 2021 г по 
делу № А56-81995/20212. В данных судебных 
решениях суд пришел к выводу о том, что дей-
ствия налоговых органов и их должностных лиц 
стали фактором для воспрепятствования осу-
ществлению предпринимательской деятельности 
проверяемых субъектов, а также причинения 
убытков налогоплательщикам.

Таким образом, можно сказать о том, что на 
сегодняшний день российское законодательство 

1  Решение Арбитражного суда Удмуртской 
Республики от 25 ноября 2021 г по делу № А71-
5952/2021 [Электронный ресурс] URL: https://sudact.ru/
arbitral/doc/dfm1H67KEhYh/ (дата обращения: 
22.05.2022).

2  Решение Арбитражного суда Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области от 22 ноября 2021 г по 
делу № А56-81995/2021 [Электронный ресурс] URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/YTJQo0gaqNUw/ (дата обра-
щения: 22.05.2022).

предусматривает наличие конкретной иерархич-
ной и централизованной системы налоговых орга-
нов, которые в рамках, возложенных на них ком-
петенций реализуют мероприятия налогового кон-
троля. Полномочия налоговых органов в контек-
сте реализация контрольной работы являются 
различными в зависимости от того, какое место в 
системе налоговых органов они занимают. Основ-
ные полномочия, определяющие контрольную 
работу налоговых органов поименованы в поло-
жениях ст. 31 НК РФ.
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Аннотация. Вопросы понимания контрольной работы налоговых органов, аспектов 
ее совершенствования не раз становились центром научных дискуссий. Существенная 
часть исследований была использована в данной работе с целью определения доктриналь-
ных позиций относительно досудебного урегулирования налоговых споров с налогопла-
тельщиками как метод контрольной работы налоговых органов. Актуальность исследова-
ния подтверждается тем, что контрольная работа налоговых органов обусловлена про-
блемами законодательного регулирования, досудебного урегулирования споров. Целью ра-
боты является исследование правового механизма досудебного урегулирования налоговых 
споров с налогоплательщиками в качестве метода контрольной работы налоговых орга-
нов, основных его особенностей и путей повышения эффективности контрольной работы 
налоговых органов, а также разработка рекомендаций по совершенствованию правовой 
базы контрольной работы налоговых органов в Российской Федерации. Результатом ис-
следовательской работы является вынесение предложений для совершенствования поряд-
ка досудебного разрешения споров с налогоплательщиками.
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mechanism of pre-trial settlement of tax disputes with taxpayers as a method of control work of tax 
authorities, its main features and ways to improve the effectiveness of control work of tax authorities, 
as well as to develop recommendations for improving the legal framework of control work of tax au-
thorities in the Russian Federation. The result of the research work is the submission of proposals to 
improve the procedure for pre-trial settlement of disputes with taxpayers.

Key words: taxpayer, tax authorities, tax control, pre-trial settlement, tax inspection.

Н
а основании ст. 57 Конституции РФ 
каждый гражданин является налого-
плательщиком. Учитывая сложность и 

неоднозначность законодательства о налогах и 
сборах, непосредственную связь с решением об 
изъятии имущества и с взысканием денежных 
средств, имеют место многочисленные споры и 
коллизии. Поэтому в настоящее время все востре-
бованнее и актуальнее становятся различные 
формы досудебного разрешения споров между 
участниками налоговых правоотношений, кото-
рые позволяют им найти компромисс и наладить 
эффективное взаимодействие.

Совсем недавно работа налоговых органов 
сводилась к официальным контрольным меропри-
ятиям и назначению мер наказания нарушителям. 
Граждане считали, что иных функций налоговые 
органы не выполняют и относили ее к органу при-
нуждения, поэтому доверительного взаимодей-
ствия между налогоплательщиками и налоговым 
органом не складывалось. 

Как отмечают Я. С. Сопнева и С. А. Кубатко, 
на сегодняшний день такое представление о 
налоговом органе отходит в прошлое. Граждане и 
представители юридических лиц нередко обраща-
ются в налоговые органы, что уточнить необходи-
мую информацию, проконсультироваться, что 
говорит о росте доверия к сотрудникам ФНС Рос-
сии [1]. Налогоплательщики стараются взаимо-
действовать с налоговыми органами, чтобы мак-
симально быстро и эффективно разрешить неод-
нозначные ситуации и рабочие моменты согласо-
вать оптимальное для обеих сторон решение.

Результативность рабочей деятельности 
налоговых органов обусловлена качеством опре-
деления источников доходов населения и опреде-
ляется максимальным сокращением затрат и 
издержек на процедуру взимания налогов и сбо-
ров [2]. От того, какие способы и приемы работы 
используют налоговые органы будет зависеть уро-
вень обязательности и добропорядочности насе-
ления в вопросах полномерной и своевременной 
уплаты ими налогов и иных обязательных плате-
жей, а это в свою очередь определяет состоятель-
ность нашей страны на мировом уровне и степень 
ее платежеспособности в целом. На сегодняшний 
день ФНС России проводит ряд административ-
ных реформ, которые направленны на совершен-
ствование системы досудебного разрешения 
налоговых споров [3].

К числу таковых можно отнести: урегулиро-
вание большого числа коллизий налоговых спо-
ров с гражданами и юридическими лицами в 
административном порядке (последние обраща-
ются в вышестоящий налоговый орган, чтобы 
оспорить решения и требования инспекции); 
исключение столкновений, которые вряд ли дой-
дут до судебного разбирательства, формирова-
ние единообразной позиции в отношении кон-
фликтов и неоднозначных ситуаций при урегули-
ровании споров субъектов налоговых отношений; 
формирование единого подхода при направлении 
споров между налогоплательщиками и госорга-
нами для отправления правосудия в Верховный 
Суд РФ.

Однако при этом, все осуществляемые ФНС 
России преобразования в налоговой сфере по 
вопросам разрешения указанных споров сопрово-
ждаются определенными ограничительными зако-
нодательными нормами. 

В частности, законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах определяет четкий 
перечень юридических инструментов, которые 
позволяют разрешить налоговый спор между сто-
ронами, не доводя его до суда. Например, к числу 
таковых следует отнести составление налогопла-
тельщиком возражения и обжалование решения 
(требования, акта), составленного налоговым 
органом (ст. 137 НК РФ).

Нужно подчеркнуть, что, несмотря на вос-
требованность применения досудебного обжало-
вания на практике, на сегодняшний день данный 
институт в законодательстве о налогах и сборах 
Российской Федерации практически не представ-
лен и нуждается как в конкретизации имеющихся 
статей, так и в проработке и введении новелл, 
позволяющих модернизировать данный институт 
в результативный правовой инструмент, обеспечи-
вающий защиту интересов и прав граждан и юри-
дических лиц в налоговых правоотношениях. 

Обновления отечественного законодатель-
ства Российской Федерации о налогах и сборах 
осуществляются достаточно часто, что препят-
ствует эффективному усвоению и анализу норм 
гражданами и организациями. Подобная ситуация 
способствует росту числа жалоб. Очевидно, что 
такая ситуация не лучшим образом влияет на про-
гресс частного бизнеса и экономическое развитие 
государства. Кроме того, возрастает число судеб-
ных споров налогоплательщиков с налоговыми 
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органами. Поэтому досудебные формы разреше-
ния конфликтов становятся все актуальнее. К 
числу таковых относится составление налогопла-
тельщиком претензии либо подача жалобы на 
акты и решения налоговой инспекции. По закону 
жалоба, поданная плательщиком налогов, подле-
жит рассмотрению налоговым органом без лич-
ного привлечения к этому процессу заявителя (ст. 
140 НК РФ), кроме случаев рассмотрения претен-
зий, в которых обозначены противоречия с дан-
ными, имеющимися в поданной информации. 

Даже с учетом того, что процедура досудеб-
ного разрешения споров с 1 января 2014 г. осу-
ществляется в обязательном порядке, большое 
количество вопросов о порядке применения дан-
ного метода остается открытыми. Так, ст.139 НК 
РФ установлен регламент рассмотрения обраще-
ний и жалоб, поданных заявителем в вышестоя-
щие налоговые органы. В судебной практике 
отмечаются многочисленные проблемы, обуслов-
ленные тем, что налоговая инспекция не выпол-
няет досудебный порядок урегулирования спора. 
Налоговый орган не применяет его в работе или 
проводит его условно, при этом наблюдаются 
нарушения части 1 НК РФ.

Налоговая инспекция имеет право потребо-
вать предоставления у налогоплательщика и его 
партнеров по бизнесу документы только в про-
цессе реализации контрольного мероприятия 
либо дополнительной проверки (ст. 88, 89, 93, 93.1 
и 101 НК РФ). В реальности налоговый орган, 
постоянно взаимодействуя с налогоплательщи-
ком, выставляет ему требование о предоставле-
нии определенной документации, мотивируя это, 
например, тем, что перечень документации для 
контроля был неполным, или по ходу проверки 
обнаружилось, что не хватает еще каких-либо 
документов для выяснения полноты обстоя-
тельств ситуации. Так, инспектор повторно фор-
мирует требования о подаче документов. При 
этом, налогоплательщик, нарушивший сроки 
подачи истребуемых документов, не сможет 
использовать их как доказательства ни при разре-
шении спора с налоговым органом до суда, ни при 
судебном рассмотрении (п. 4 ст. 101 НК РФ).

Налоговый орган, проводящий контроль в 
отношении налогоплательщика, обязан проин-
формировать его о проведении такового с указа-
нием даты, времени и места осуществления дан-
ного контрольного мероприятия (п. 2 ст. 101 НК 
РФ). Т.е. руководство юридического лица либо его 
доверенный представитель вправе находится при 
проведении проверочного мероприятия лично. В 
процессе рассмотрения материалов и документов 
при проверке, он вправе комментировать и разъ-
яснять совершенные действия, дополнительно 
представлять доказательства в виде документов 

и устно аргументировать. Даже если налогопла-
тельщик не представляет возражений в письмен-
ной форме, он имеет право аргументировать свою 
позицию устно. На процесс проверки любой из 
участников может пригласить независимого экс-
перта в этой сфере. Однако налоговый орган 
может лишить налогоплательщика его личного 
присутствия в связи с различными обстоятель-
ствами. В данной ситуации согласно п. 14 ст.101 
НК РФ, налогоплательщик вправе подать иск в 
суд, требуя признать решение инспекции недей-
ствительным, и теперь уже судебный орган будет 
решать, правомерны ли были действия налого-
вого органа. При этом налогоплательщик вправе 
сначала подать жалобу в вышестоящий налого-
вый орган, дабы решить в вопрос в досудебном 
порядке – такой порядок определен ст. 139 НК РФ. 
В случае данного действия налогоплательщика, 
налоговый орган, в отношении которого состав-
лена жалоба, должен направить всю имеющуюся 
по этой ситуации документацию в вышестоящий 
налоговый орган. Последний рассматривает полу-
ченные сведения, проверяет суть жалобы, сопо-
ставляя с документацией. После этого дает ниже-
стоящему органу задание: ему следует в опреде-
ленный срок подготовить и отправить заявителю 
подробный ответ на его жалобу, предоставив его 
копию в вышестоящий орган. Налоговому органу 
следует разрешить нарастающий спор, урегули-
ровать все спорные вопросы и нивелировать 
недочёты и нарушения. В случае, если составлен-
ный ответ на жалобу не будет отвечать требова-
ниям о планомерности либо будет сформирован с 
нарушениями законодательных норм, то долж-
ностное лицо, готовящее его может быть привле-
чено к юридической ответственности, при этом 
сам налогоплательщик в связи с этим вправе 
подать иск в суд, обратиться в прокуратуру. Заяви-
телю следует соблюдать сроки подачи жалобы на 
действия/бездействие налогового органа: он 
составляет 3 месяца для подачи документа в 
федеральные органы власти с момента принятия 
налоговым органом спорного решения.

На решение налогового органа, которое еще 
не вступило в силу, можно подать жалобу в тече-
ние одного года (если оно еще не было ранее 
обжаловано). В случае, когда налогоплательщик 
пропустил сроки подачи жалобы, но на это есть 
уважительные причины, есть возможность восста-
новить их, если заявитель подаст соответствую-
щее обращение в вышестоящий налоговый орган 
с аргументированием пропуска сроков. Значи-
тельно осложнилась ситуация после введения 
поправок в законодательство: в ст. 1252 и 1486 ГК 
РФ и ст. 4 и ст. 99 АПК РФ, вступивших в законную 
силу с 12 июля 2017 г. [4] Эти изменения ориенти-
рованы на то, чтобы упростить процесс разреше-
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ния конфликтов в досудебном порядке. Что озна-
чает вероятность фиктивного прохождения проце-
дуры досудебного разрешения споров, что в итоге 
все равно приведет к судебному разбирательству. 
Возможность урегулирования налогового спора в 
досудебном порядке не считается обязательны 
процессом, когда заявитель в лице госоргана, 
прокурора или организации подает обращение в 
суд в целях защиты прав и законных интересов 
публичной власти, физических или юридических 
лиц по вопросам хозяйственно-экономической 
деятельности. 

Следовательно, выполнение процедуры 
досудебного урегулирования конфликтов осу-
ществляется в обязательном порядке лишь в 
отношении гражданских споров о требовании взы-
скания денежных средств, образующихся в рам-
ках договорных отношений по причине извлече-
ния лицом необоснованной выгоды.

Следует отметить, что немалое число кон-
фликтов формируется по причине правила прио-
ритетности, применяемого в налоговой системе. 
На первом месте у налоговых органов стоит взаи-
модействие с крупнейшими налогоплательщи-
ками, уплачивающими значительную долю нало-
гов с бюджет, а на второе место отдвигаются 
остальные - физические лица, субъекты малого 
предпринимательства, ИП. По этой причине рас-
смотрение обращений последних отходит на вто-
рой план [5], и процедура обработки и формиро-
вания решения по их заявлениям затягивается на 
очень длительный срок. Это сопровождается для 
налогоплательщика затратами времени, нервов, 
несением убытков, что в итоге неизбежно ведет к 
налоговым спорам.

На основании оценки существующих тен-
денций урегулирования споров в налоговой 
сфере, можно констатировать, что в приоритет-
ном положении остается их судебное рассмотре-
ние. Что обусловлено большим процентом дове-
рия суду со стороны обращающихся лиц, которые 
считают, что только суд может вынести объектив-
ное и справедливое решение.

Но данный вариант разрешения спора имеет 
свои «минусы». Разбирательство в суде – проце-
дура длительная и трудоемкая, требующая 
немало сил и предусматривающая несение судеб-
ных издержек (гл. 25.3 НК РФ), а итоговое реше-
ние по делу не будет вынесено быстро, в то время 
как заявитель может продолжать нести убытки в 
своей деятельности. По этой причине следует 
детально проработать и внедрить в правоприме-
нительную практику досудебную форму разреше-
ния налоговых споров, чтобы стороны могли мак-
симально оперативно и без лишних потерь урегу-
лировать спорные моменты.

Необходимо еще раз отметить значимость 
внесудебных форм разрешения налоговых спо-
ров в современных рыночных условиях в нашей 
стране. Благодаря им действительно возможно 
построение доверительного взаимодействия и 
оперативное решение любых вопросов и споров 
сторон. 

К сожалению, в отечественной системе дан-
ные процедуры обладают множеством недостат-
ков. Самым большим считается вся процедура 
предъявления заявителем жалобы и то, что ее 
рассмотрение осуществляется без привлечения 
налогоплательщика. Порядок рассмотрения обра-
щений, происходящего в закрытом порядке госу-
дарственными органами, совершенно не регла-
ментирован законом, как, судебное рассмотрение 
обращения.

Существует регламент для составления 
жалобы налогоплательщиком: о содержании и 
форме подачи обращения (ст. 139.2 НК РФ).

В соответствии с приказом ФНС России от 
20 декабря 2019 г. № ММВ-7-9/645@ «Об утверж-
дении формы жалобы (апелляционной жалобы) и 
порядка ее заполнения, а также форматов и 
порядка предоставлении жалобы (апелляционной 
жалобы) и направления решений (извещений) по 
ним в электронной форме» нормативно установ-
лены: сама форма жалобы заявителя; правила ее 
составления; вопросы электронного формата 
обращения; порядок подачи жалобы налоговый 
орган; регламент отправки решения по данной 
жалобе по электронным каналам связи [6].

В законодательстве о налогах и сборах РФ 
указано, что заявитель не обязан использовать 
исключительно вышеуказанную форму жалобы, о 
чем нет нормативного требования и в ст. 139.2 НК 
РФ, но при этом законодатель указал, что, если 
форма заполнения жалобы нарушена (по п. 2 ст. 
139.2 НК РФ), то орган может отказать в ее рас-
смотрении (ст. 139.3 НК РФ). Как видим, суще-
ствуют противоречия при инкрустации правовых 
норм. Следовательно, если налогоплательщик 
оформил свое обращение некорректно, то у него 
не будет возможности обжаловать действия/без-
действие налогового органа. Поэтому считаем 
важным разрешить этот вопрос, и подкорректиро-
вать содержание п. 2 ст. 139.2 НК РФ. Было бы 
целесообразно указать, что претензия или жалоба 
может быть составлена заявителем в произволь-
ной форме. Аналогичный подход указывается, 
например, в п. 6 ст. 100 НК РФ. Так, в произволь-
ном виде налогоплательщик вправе сформулиро-
вать свои возражения и разъяснения на акт про-
верки налоговым органом, т.к. законодатель не 
устанавливает требований к форме такого доку-
мента. Но при этом, данный документ должен 
быть составлен грамотно с логической точки зре-
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ния, все доводы должны быть аргументированы 
(со ссылками на законодательные нормы), возра-
жения и пояснения должны быть четкими и понят-
ными. Думается, чтобы можно допустить возмож-
ность для заявителя корректировать обращение 
«на месте». Также следует предусмотреть воз-
можность налогоплательщика получить консуль-
тацию по заполнению формы жалобы по теле-
фону, а также для разъяснения правил, установ-
ленных ст. 139 НК РФ.

Данный подход позволит налогоплатель-
щику спокойно решить вопрос о грамотном состав-
лении обращения, которое точно будет принято 
органом к рассмотрению и таким образом возник-
ший спор можно будет разрешить в досудебном 
порядке. В данном контексте, чтобы оптимизиро-
вать деятельность налоговой инспекции по вопро-
сам досудебного разрешения споров, можно вве-
сти в штат еще одного специалиста, который 
работал бы исключительно для консультирования 
налогоплательщиков по затруднительным момен-
там. Хорошую эффективность предполагает теле-
фонное консультирование налогоплательщиков 
посредством отдельной горячей линии налоговых 
служб. Такой подход позволит повысить уровень 
доверия и удовлетворенность граждан и юридиче-
ских лиц к налоговым органам, поскольку поможет 
им разрешить многие спорные вопросы, уточнить 
актуальную информацию по отдельным вопро-
сам, сохранить временные ресурсы. Для налого-
вых органов это будет иметь большое значение, 
т.к. позволит сократить поток обращений граждан 
в отделы, которые не должны заниматься инфор-
мированием, тем самым снизится загруженность 
отделов, которые смогут выполнять свою непо-
средственную работу быстрее и эффективнее, да 
и количество жалоб от налогоплательщиков опре-
деленно уменьшится.

Кроме того, следует предусмотреть в НК РФ 
возможность участия налогоплательщика при 
рассмотрении его обращения, что поможет полу-
чить больше информации должностному лицу, 
обсудить спорные моменты на месте, согласовать 
их и вынести действительно объективное реше-
ние. Соответствующие поправки об исключении 
рассмотрения претензий налоговым органом в 
одностороннем порядке следует внести в ст. 140 
НК РФ. В этой же статье следует установить, что 
налогоплательщика необходимо в обязательном 
порядке уведомить о дате, времени и месте осу-
ществления досудебного разбирательства. 
Отметим, что в настоящее время закон предусма-
тривает участие плательщика налогов только в 
ситуации рассмотрения его претензии при обна-
ружении инспектором каких-либо противоречий, 
когда необходимо получить его разъяснения (п. 2 
ст. 140 НК РФ).

Таким образом, участвуя в рассмотрении 
претензии, налогоплательщик может полноправно 
аргументировать свою позицию и получить дей-
ствительно объективное решение и подробные 
ответы на спорные моменты, а не формальные 
письма с типичными фразами. Думается, что ука-
занное нововведение позволит искоренить фор-
мальное отношение к досудебному урегулирова-
нию споров, повысить эффективность работы 
инспекций и должностных лиц, которые будут 
практиковать индивидуальный подход к ситуации 
обратившегося, тем самым улучшая степень каче-
ственного взаимодействия с заявителем. Следо-
вательно, и в целом такой подход поможет создать 
условия для доверительных и открытых отноше-
ний налоговых органов и налогоплательщиков, а 
этот факт доказан практическими примерами из 
опыта многих других государств. 

С. А. Кубатко в рамках своего исследования 
проводил опрос сотрудников межрайонной ИФНС 
№ 9 по Ставропольскому краю и ее клиентов, 
чтобы выяснить, считают ли они необходимым 
осуществление досудебного урегулирования при 
возникновении налоговых споров [7]. Из 100 
респондентов 82 % опрошенных считают, что дан-
ная процедура – оптимальный вариант для разре-
шения разногласий, они готовы идти на компро-
мисс.  При этом остальные 18 % считают, что 
судебное рассмотрение для них предпочтитель-
нее. Для работников налогового органа такой под-
ход в досудебном порядке не является оптималь-
ным вариантом работы, т.к. в большинстве ситуа-
ций требует проведения определенных мер и дей-
ствий, которые следует согласовывать с 
вышестоящим начальством. В таком контексте 
работнику порой легче составить ответ по типо-
вой форме и направить заявителю, а как дальше 
сложится судьба, и будет ли заявитель подавать 
заявление в суд, не заботит работника. В прин-
ципе данная схема рабочей деятельности харак-
терна для инспекций уже длительное время, даже 
многие годы. Чтобы искоренить формальный под-
ход и решить указанную проблему стоит больше 
внимания уделять консультированию и обучению 
сотрудников, проводить круглые столы, и обсуж-
дения с юридическими лицами, деятельность 
которых подлежит периодическим проверкам. 

Учитывая, что на данном этапе наша страна 
все активнее участвует в международном взаимо-
действии по вопросам налогового администриро-
вания, равно как и для формирования комфорт-
ного и благожелательного налогового климата для 
зарубежных организаций и условий доверия и 
согласия между частным бизнесом и налоговой 
системой, помимо существующих форм досудеб-
ного урегулирования конфликтов, следует модер-
низировать и развивать методы и приемы данных 
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процедур, вводить их и закреплять на уровне 
законодательства о налогах и сборах. 

Справедливости ради следует отметить, что 
действующий в настоящее время порядок, при 
котором конечное решение по претензии форму-
лируется тем же налоговым органом, который 
обнаружил недочеты и нарушения (даже если 
речь идет о вышестоящем органе), не верно было 
бы признавать инстанцией, которая будет дей-
ствовать объективно и разумно в процессе урегу-
лирования спора.

Общеизвестно, что эффективность работы 
налоговых инспекций оценивается, в том числе, 
объемом доначисленных налогов и штрафных 
санкций в отношении налогоплательщиков. Сле-
довательно, налоговому органу просто невыгодно 
«уменьшать» объемы таких доначислений. 

Поэтому следует поддержать позицию А. С. 
Жильцова, который указывает, что существующую 
систему по рассмотрению и досудебному урегули-
рованию налоговых споров необходимо переве-
сти за пределы органов налоговой системы [8]. 
Аналогичную позицию высказывали и другие экс-
перты и уже неоднократно [9].

Таким образом, следует сформировать 
такой институт урегулирования налоговых споров, 
который не будет подведомственен ФНС России. 
Такой институт может действовать в составе 
системы Минфина России, и быть подведомствен-
ным непосредственно Министру финансов Рос-
сии. Это объективное и разумное решение, прини-
мая во внимание компетенции и полномочия дан-
ного Министерства, реализующего управление, 
координирование и контрольно-надзорные дей-
ствия в отношении ФНС.

Учитывая вышесказанное, по нашему мне-
нию, необходимо организовать специальный 
орган, который не подчиняется ФНС России и 
будет заниматься рассмотрением налоговых спо-
ров и принятием решений. В частности, можно 
предложить отвести эти функции институту меди-
ации.

Нужно отметить, что в нашей стране присут-
ствует определённый опыт юридических лиц, 
которые обращались в Министерство финансов 
РФ с просьбой разъяснения по конкретным про-
блемам в сфере применения законодательства о 
налогах и сборах. Но данные официальные 
ответы Минфина России имеют исключительно 
разъясняющий информационный характер, т.е. 
данной позиции не обязаны следовать налоговые 
инспекции, как и сам заявитель. И даже при полу-
чении заявителем такого разъяснительного 
ответа, он не будет освобожден от исполнения 
решения (требования) налоговой инспекции. Сле-
довательно, в современных условиях данный 
метод разрешения споров трудно назвать разум-

ным и эффективным. А это лишний раз под-
тверждает целесообразность и необходимость в 
формировании специального органа - института 
налогового омбудсмена, главным назначением 
которого будет выступать регулирование правоот-
ношений участников в налоговой сфере. Институт 
налогового омбудсмена может быть создан по 
аналогии с институтом финансового уполномо-
ченного, который был создан в 2018 году путём 
издания специального закона, принятого 4 июня 
2018 года: Закон «Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг» № 123-ФЗ 
(далее - Закон) устанавливает правовой статус 
финансового уполномоченного, порядок деятель-
ности Службы финансового уполномоченного, 
регулирует порядок рассмотрения финансовым 
уполномоченным обращений граждан, а также 
иные правовые отношения [10].

Создание института налогового омбудсмена 
поможет более надежно обеспечивать защиту 
прав налогоплательщиков, будет способствовать 
оперативному решению их задач и возникающих 
проблем, не доводя до судебных разбирательств. 
Институт налогового омбудсмена может стать 
еще одним апелляционным механизмом, способ-
ствующим справедливому рассмотрению про-
блем налогоплательщиков, а также станет еще 
одной платформой для налаживания партнерских 
отношений [11].

Таким образом, развитие налоговых право-
отношений в нашем обществе должно осущест-
вляться на базе формирования четких, ясных и 
объективных условий для плательщиков налогов, 
следствием чего станет повышение уровня дове-
рия к налоговым органам и налоговой системе в 
целом, укрепление позиции в обществе о профес-
сиональном, честном и объективном подходе 
сотрудников налоговой службы к своей работе. 

Подводя итог, отметим, что законодатель-
ство Российской Федерации о налогах и сборах 
определяет четкий перечень юридических инстру-
ментов, которые позволяют разрешить налоговый 
спор между сторонами, не доводя его до суда (в 
частности, составление налогоплательщиком воз-
ражения и обжалование решения (требования, 
акта), составленного налоговым органом (ст. 137 
НК РФ). Подобный порядок осуществляется в обя-
зательном порядке лишь в отношении граждан-
ских споров о требовании взыскания денежных 
средств, образующихся в рамках договорных 
отношений по причине извлечения лицом необо-
снованной выгоды.

В вопросах совершенствования указанного 
порядка предлагается:

1. В рамках процедуры предъявления заяви-
телем жалобы предусмотреть в Налоговом 
кодексе РФ возможность участия налогоплатель-
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щика при рассмотрении его обращения, что помо-
жет получить больше информации должностному 
лицу, обсудить спорные моменты на месте, согла-
совать их и вынести действительно объективное 
решение. Считаем важным разрешить этот 
вопрос, и подкорректировать содержание п. 2 
ст. 139.2 НК РФ. Было бы целесообразно ука-
зать, что претензия или жалоба может быть 
составлена заявителем в произвольной 
форме. Указанное нововведение позволит иско-
ренить формальное отношение к досудебному 
урегулированию споров, повысить эффектив-
ность работы налоговых органов;

2. Необходимо организовать специальный 
орган, который не подчиняется ФНС России и 
будет заниматься рассмотрением налоговых спо-
ров и принятием решений.

Многочисленные правки и изменения, вно-
симые в законодательство, должны не просто 
исправлять противоречия и нивелировать недора-
ботки, они должны быть ориентированы на более 
простое, четкое и ясное осуществление налого-
вых процессов и процедур для налогоплательщи-
ков (простой и понятный порядок заполнения и 
подачи документации и взаимодействия с сотруд-
никами налоговой инспекции, понятный порядок 
исчисления налогов и др.).
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Annotation. Accountable persons are a set of full-time employees of the organization who are 
issued cash or monetary documents for the purpose of subsequent implementation of various kinds 
of expenses by them. Control over the commission of facts of economic life within the framework of 
an economic entity, including those related to the issuance of money and documents, is carried out 
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Т
ермин «подотчетное лицо» законода-
тельство Российской Федерации не 
расшифровывает, но он понимается в 

значении: «подотчетные лица - это лица, которым 
выданы денежные средства для оплаты товаров, 
работ и услуг в интересах организации» [1,2]. В 
научной литературе даны определения суще-
ственно друг от друга не отличающиеся. Напри-
мер, С.Е. Поленова дает следующее определе-
ние: «подотчетными лицами считаются работники 
организации (в том числе совместители), которым 
из кассы выданы наличные денежные средства 
на условиях их расходования по назначению и 
предоставлении отчета об использовании» [6], 
С.Н. Никулина утверждает, что «подотчетные лица 
– это работники, которым деньги выданы под 
условием представления им отчета об их исполь-
зовании» [5]. То есть, под подотчетными сред-
ствами понимаются денежные суммы, выданные 
работникам организации на определенные цели: 
приобретение канцелярских или хозяйственных 
принадлежностей, горючих и смазочных материа-
лов, а также суммы, выданные на оплату коман-
дировочных и представительских расходов.

Организация вправе выдать деньги подот-
чет, при этом у нее может возникнуть множество 
вопросов. Как оформить подотчетные средства? 
Какие работники соответствуют категории «подот-
четные лица»? В какой срок подотчетные сред-
ства должны быть возвращены или работник дол-
жен за них отчитаться? Какими документами 
оформить подотчетные суммы? 

В организациях, как правило, подотчетные 
суммы преимущественно выдаются с целью 
оплаты командировочных расходов и закупки 
материальных ресурсов. Грамотные организация 

и ведение бухгалтерского учета расчетов по 
подотчетным суммам влияет на налогообложение 
и, следовательно, на формирование финансового 
результата.

В организации должны действовать пере-
численные ниже правила выдачи под отчет денеж-
ных средств, денежных документов и платежных 
инструментов:

-  под отчет денежные средства, денежные 
документы и платежные инструменты выдаются 
исключительно сотрудникам организации, находя-
щимся в штате, исключение – «физические лица, 
с которыми у организации заключен граждан-
ско-правовой договор» [3];

-  выдача денежных средств оплату коман-
дировочных расходов осуществляется исключи-
тельно в пределах норм, зафиксированных в Кол-
лективном договоре;

-  по прошествии трех дней, следующих 
после возвращения подотчетного лица из коман-
дировки, данное лицо обязано отчитаться по 
полученным под отчет суммам, составить и сдать 
в бухгалтерию авансовый отчет, к которому 
должны быть приложены документы, подтвержда-
ющие факты осуществления совершенных расхо-
дов;

отчет сотрудника по ранее полученным сум-
мам является обязательным условием для после-
дующей выдачи ему средств под отчет;

-  передача подотчетных суммы одним 
работником другому запрещена.

Для того, чтобы не возникало проблем с 
выдачей денег или денежных документов под 
отчет, с отчетом об их расходовании или с их воз-
вратом, требуется грамотно организовать систему 
внутреннего контроля данного участка учета в 
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организации. Системы создают для того, чтобы 
снизить до минимума вероятность попыток неза-
конных действий, обеспечить их выявление и спо-
собствовать достижению максимального эффекта 
каждым подразделением, службой и исполните-
лем [4,7,8]

Для определения состояния внутреннего 
контроля необходимо составление специального 
перечня направлений проверки (таблица 1) для 

определения соблюдения в организации кассовой 
дисциплины тем должностным лицом организа-
ции, которое осуществляет и контролирует отра-
жение в системе счетов бухгалтерского учета опе-
раций, связанных с расчетами с подотчетным 
лицами, и руководителю организации, который 
несет всю полноту ответственности за организа-
цию и ведение учетного процесса в организации.  

Таблица 1 – Направления осуществления проверки ведения расчетов
 с подотчетными лицами

Направления проверки
Вариатны 

ответа
Сведения или документация, которые 

были истребованы

Существует ли в организации утвержденный при-
казом ее руководителя перечень лиц, имеющих 
право получать денежные средства под отчет 
для их использования на те или иные цели

Да/Нет
Пречень лиц, имеющие право получать 
денежные средства под отчет для их 
использования на те или иные цели

Применятеся ли в оранизации письменный фор-
мат  подача заявлений на получение денежных 
средств подотчет

Да/Нет
Заявления сотрудников на выдачу им 
денежные средства под отчет

Имеют ли место случаи выдачи денежных 
средств под отчет тем лицам, которые не отчита-
лись по средстам, полученным ими ранее

Да/Нет
Карточка счета 71 «Расчеты с подотчет-
ными лицами», содержащая данные ана-
литического учета

Оформляются ли направления работников в 
командировки прказами (распоряжениями) руко-
водителя организации

Да/Нет
Приказы (распоряжения) руководителя о 
направлении работников в командировки

Разрабатываются ли и утверждаются ли прка-
зами (распоряжениями) руководителя организа-
ции сметы на осуществление представительских 
расходов

Да/Нет
Приказы (распоряжения) руководителя об 
утверрждении смет на осуществление 
представительских расходов

Осуществляется ли предварительные расчеты 
сумм, требующихся работникам, направляемым 
в  командировки

Да/Нет
Предварительные расчеты сумм, требую-
щихся работникам, направляемым в  
командировки

Имеют ли место факты получения сотрудниками 
организации денежных средств по доверенности 
от иных организаций 

Да/Нет
Книга регистрации выданных доверенно-
стей

Осуществляется ли в организации регистрация 
работников данной организации, командирован-
ных ею в другие организации, и работников дру-
гих организаций, командированных ими в данную 
организацию, в специальных книгах по утверж-
денным формам

Да/Нет Книга регистрации командировочных лиц

По результатам проведения проверки веде-
ния расчетов с подотчетными лицами, проведен-
ной с использованием представленного выше 
перечня направлений проверки можно сделать 
предварительный вывод об удовлетворительно-

сти системы внутреннего контроля ведения в 
организации расчетов с подотчетными лицами.

Внутренний контроль является важным эле-
ментом любой организации, осуществляющей 
расчеты с подотчетными лицами. Он позволяет 
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обеспечить эффективное управление и предот-
вращение отрицательных финансовых результа-
тов. Внедрение системы внутреннего контроля, 
включающей обучение персонала, регулярные 
внутренние аудиты и контрольные мероприятия 
(помогают идентифицировать слабые места в 
системе контроля и предлагают рекомендации по 
их устранению), способствуют улучшению эффек-
тивности и надежности системы учета и контроля 
расчетов с подотчетными лицами. Внедренную 
систему внутреннего контроля необходимо регу-
лярно совершенствовать. Такие системы должны 
быть гибкими и адаптивными, чтобы учитывать 
изменения во внутренней и внешней среде орга-
низации.  
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С
егодня понятие «цифровая эконо-
мика» твердо вписано в парадигму 
любой отрасли бизнеса и сферы науч-

ных изысканий. Агропромышленный комплекс 
Российской Федерации не является исключением. 
В нашей стране внедрение и применение цифро-
вой экономики рассматривается как один из важ-
нейших векторов экономической государственной 
политики. Согласно Стратегии развития агропро-
мышленного комплекса на период до 2030 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации N2567-р от 08.09.2022 г., в 
указанный сегмент российской экономики плани-
руется внедрить цифровую платформу, главной 
целью которой является интенсификация произ-
водительности во всех отраслях агропромышлен-
ного комплекса [5]. 

Внедрение цифровых технологий в биз-
нес-процессы предприятий агропромышленного 
комплекса является фундаментальным и страте-
гически важным изменением, так как это, во-пер-
вых, повысит конкурентоспособность среди агро-
промышленных предприятий (вследствие обеспе-
чения предприятий более полной, актуальной и 
качественной информацией), а, в-вторых, обеспе-
чит продовольственную безопасность страны в 
современных политических условиях с учетом 
западных санкций [7, c. 71]. Следовательно, в 
связи со стратегической важностью рассматрива-
емой темы современные качественные научные 
изыскания в данной области являются необходи-
мыми и актуальными.

Актуальность и практическая важность 
исследований на заявленную проблему также 
подтверждается достаточно объемной научно-те-
оретической базой. Так, можно отметить научные 
труды таких ученых, как Салтановой Т.А., Митиной 
И.А., Рябчиковой Н.Н., Дудина М.Н., Шестакова 
Р.Б., Яковлева Н.А., Таракина А.В. и других. 
Однако автором статьи был обнаружен пробел 

исследований на тему применения технологий 
цифровой экономики в малых и средних агропро-
мышленных предприятиях России.

Понятие «цифровая экономика» было впер-
вые закреплено в Указе Президента РФ «О Стра-
тегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы» от 
09.05.2017 года N203 [8]. Так, под цифровой эко-
номикой принято понимать особый вид хозяй-
ственной деятельности, для которой характерен 
цифровой формат данных, являющихся базовым 
фактором производства. Помимо этого, для циф-
ровой экономики характерна обработка больших 
данных (Big Data). В рассматриваемом Указе обо-
снована рациональность перехода к цифровой 
экономике от традиционной – по сравнению с 
последней механизмы первой позволяют в значи-
тельной мере интенсифицировать производи-
тельность в тех сферах, где они применяются.

Помимо проанализированного норматив-
ного документа, проблемы применения техноло-
гий цифровой экономики также затронуты в 
ведомственном проекте Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации «Цифровое 
сельское хозяйство», который послужил стартом 
для создания одноименной национальной плат-
формы цифрового государственного управления 
сельским хозяйством [1, c. 70]. В данном проекте 
дано определение термину «цифровое сельское 
хозяйство», под которым подразумевается агро-
промышленная деятельность, в основе которой 
лежит цифровизация внутренних бизнес-процес-
сов, обеспечивающая предприятиям сельского 
хозяйства рост производительности труда и 
уменьшение издержек производства. 

Если говорить о составе внедряемых цифро-
вых технологий в агропромышленном комплексе, 
то к таковым относятся:

1. Программные комплексы для управления 
агропромышленным производством;
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2. Технологии точного (координатного) зем-
леделия;

3. Технологии VR (виртуальная реальность) 
и AR (дополненная реальность), с помощью кото-
рых специалисты могут смоделировать прогнози-
руемые улучшение или изменения в существую-
щей реальности;

4. Big Data (Большие данные), что подразу-
мевает под собой обработку внушительных объе-
мов информации, которые невозможно или очень 
затруднительно обработать ручным методом;

5. Спутниковые системы навигации и управ-
ления;

6. Новые производственные технологии, с 
помощью которых производитель получает воз-
можность спроектировать или изготовить уни-
кальный товар по себестоимости товара массо-
вого производства;

7. Нейротехнологии и искусственный интел-
лект;

8. Квантовые технологии;
9. Производные робототехники (беспилот-

ники, роботы и др.);
10. Промышленный интернет, с помощью 

которого промышленная информация передается 
между вещами (Интернет вещей, IoT);

11. Блокчейн-технологии;
12. Технологии беспроводной связи [4, c. 55]. 
Применение технологий цифровой эконо-

мики является полезным инструментом для всей 
агропромышленности Российской Федерации, 
имеющий целый ряд преимуществ. 

Во-первых, переход от традиционной формы 
ведения бизнеса к цифровой позволит предприя-
тиям агропромышленного комплекса создать еди-
ной информационное пространство, которое пре-
доставит каждому участнику сельскохозяйствен-
ного сегмента экономики равный доступ к инфор-
мации и поставщикам (ФГИС «Семеноводство», 
«Земля знаний», «Агрорешения» и др.). Данный 
фактор в значительной мере повысит уровень 
конкурентной борьбы среди крупного, среднего и 
малого бизнеса, а также позволит сделать эту 
борьбу максимально честной (например, осу-
ществление контрактно-закупочной деятельности 
на таких федеральных порталах, как «Постав-
щики.ру», «Агро24», «Электронный фермер») [3, 
c. 90].

Во-вторых, применяя в своей деятельности 
технологии цифровой экономики, аграрные пред-
приятия получают доступ к новейшим техноло-
гиям и самым актуальным знаниям, которые 
позволят повысить эффективность производства. 
Крупные российские агрохолдинги (такие как 
«Мираторг», «Кубань», «Русагро», «Степь» и др.) 
уже применяют различные инновационные техно-

логии в своей деятельности и подтверждают их 
эффективность. Помимо этого, выход на феде-
ральный информационный уровень позволит 
региональным предприятиям активно взаимодей-
ствовать с крупнейшими научными и образова-
тельными учреждениями (к примеру, осуществле-
ние дистанционного дополнительного профессио-
нального образования из малого города в москов-
ском университете) [6, c. 188]. 

В-третьих, применение цифровых техноло-
гий позволяет аграрным предприятиям в значи-
тельной мере повысить свою эффективность. В 
Российской Федерации достаточно большое коли-
чество агропромышленных предприятий подтвер-
ждают корреляцию цифровизации и увеличения 
рентабельности агропроизводства. Также аккуму-
лирование различных данных, относящихся к про-
изводственному процессу сельскохозяйственного 
предприятия, позволяет минимизировать риски и 
максимально уменьшить время распознавания и 
исправления совершенной ошибки [2. c. 112].

Безусловно, переход агропромышленного 
комплекса из традиционной в цифровую эконо-
мику еще не завершен и имеет целый ряд акту-
альных проблем. Среди них можно отметить:

1. Недостаточно развитый комплекс агроло-
гистики (хранение и доставка продукции агропро-
мышленных предприятий);

2. Невозможность спрогнозировать на долго-
срочную перспективу цены на сельскохозяйствен-
ную продукцию;

3. Высокий уровень необходимых для пол-
ного перехода издержек;

4. Низкий уровень финансового обеспечения 
региональных и местных предприятий сельскохо-
зяйственного сегмента для приобретения необхо-
димого для перехода оборудования, программ-
ного обеспечения и техники;

5. Низкий уровень научной проработанности 
отдельных механизмов и технологий цифровой 
экономики, применяемых в агропромышленном 
комплексе;

6. Нехватка высококвалифицированных 
кадров;

7. Низкий уровень покрытия удаленных сель-
скохозяйственных предприятий сетями передачи 
данных [4, c. 55].

Таким образом, проблема применения тех-
нологий цифровой экономики в российском агро-
промышленном комплексе является очень важ-
ной, актуальной и практически значимой. Суще-
ствующий ряд проблем и недостатков, которые 
необходимо решить, обуславливают острую нужду 
в качественных научных изысканиях как со сто-
роны теоретиков, так и со стороны практикующих 
специалистов в области аграрного дела. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. Актуальность исследования конкурентоспособности предприятий обу-
словлена несколькими причинами. Во-первых, это изменения, происходящие в условиях осу-
ществления деятельности российских предприятий, влекущие за собой разрыв отлажен-
ных связей, структурные перестройки рынка, трудно предсказуемую динамику развития 
экономики. Эти факторы обуславливают необходимость поиска и разработки новых пу-
тей совершенствования деятельности для построения успешной конкурентной страте-
гии.  Во-вторых, развитие технологий обработки информации расширяет аналитические 
возможности хозяйствующих субъектов и влечет за собой развитие методологии анализа 
и оценки эффективности конкурентной стратегии. Таким образом, изменение внешних 
условий приводит к сохранению актуальности исследования конкурентных стратегий 
предприятий.

В статье развернуто и аргументированно проведен анализ внешних и внутренних 
факторов, оказывающих непосредственное влияние на деятельность и эффективность 
предприятия, в контексте специфики его деятельности (ремонтно-механическое). От-
дельное внимание уделено влиянию санкций, которые имеют уже не прекращающийся ха-
рактер, они ограничивают или блокируют сотрудничество иностранных научно-исследо-
вательских организаций и производителей с рядом отраслей экономики. Проведена оценка 
конкурентоспособности предприятия.

Ключевые слова: внешняя среда, внутренняя среда, конкурентоспособность, инфля-
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STUDY OF THE INFLUENCE OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT
ON THE COMPETITIVENESS REPAIR AND MECHANICAL ENTERPRISE

Annotation. The relevance of the study of competitiveness of enterprises is due to several 
reasons. First, it is the changes taking place in the conditions of Russian enterprises’ activities, which 
entail the breakdown of well-established relationships, structural changes in the market, and difficult 
to predict the dynamics of economic development. These factors make it necessary to search for and 
develop new ways to improve activities to build a successful competitive strategy. Secondly, the de-
velopment of information processing technologies expands the analytical capabilities of economic 
entities and entails the development of methodology for analyzing and evaluating the effectiveness 
of competitive strategy. Thus, the change in external conditions leads to the continued relevance of 
the study of competitive strategies of enterprises.

In the article the analysis of external and internal factors that have a direct impact on the activ-
ity and efficiency of the enterprise in the context of the specifics of its activity (repair-mechanical) is 
carried out in a detailed and reasoned manner. Special attention is paid to the influence of sanctions, 
which have a continuous character, they limit or block the cooperation of foreign research organiza-
tions and manufacturers with a number of industries. The competitiveness of the enterprise has been 
assessed.

Key words: external environment, internal environment, competitiveness, inflation, sanctions, 
costs.

И
сследование внешней среды прово-
дится с использованием ряда методов, 
среди них PEST-анализ и оценка 5 сил 

Портера с помощью экспертных оценок. На совре-
менном этапе на деятельность предприятия ока-
зывает влияние ряд факторов:

1. Специальная военная операция. Прове-
дение специальной военной операции затронуло 
множество аспектов деятельности предприятий. 
Среди ее последствий введение санкций, ухудша-
ющих доступ к оборудованию, технологиям, иска-
жение рыночных механизмов функционирования 
рынков, убыль трудовых ресурсов, нестабиль-
ность. Известное на Урале ремонтно-механиче-
ское предприятие ООО «БРМЗ» является одним 
из тех, кто напрямую пострадал от введения санк-

ций, в частности было прекращены поставки дви-
гателей Cummins, используемых в производстве 
тяжелых трубоукладчиков.

2. Высокий уровень коррупции. Коррупция 
является одной из проблем, наносящих урон как 
экономике в целом, так и отдельным предприя-
тиям. Для предприятий - это, прежде всего, нару-
шение условий конкуренции на рынке, дополни-
тельные затраты.

3. Сокращение ВВП. В 2022 г. зафиксиро-
вано снижение ВВП на 2,1% [45], что означает 
сжимание объемов производства. Необходимо 
также отметить, что уже наблюдаются и в даль-
нейшем могут усугубиться диспропорции между 
военным и гражданским производством. Сейчас 
драйвером роста ВВП во многом выступает уве-
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личение затрат на содержание армии и ведение 
военных действий, соответственно, выпуск про-
дукции для гражданских нужд снижается.

4. Постепенное ослабление рубля, воздей-
ствие на курс нерыночных факторов. В 2022 г. 
курс рубля изменялся в значительной степени под 
воздействием санкций, были отмечены резкие 
колебания курса в марте-апреле, а затем стабили-
зация на достаточно высоком уровне 60-65 руб. за 
доллар [9]. Начиная с декабря наблюдается посте-
пенное ослабление рубля, спровоцированное 
введением нефтяного эмбарго странами Евросо-
юза, «Большой семерки» и ряда других, а затем и 
эмбарго на экспорт нефтепродуктов с февраля 
2023 г.  Объемы и ликвидность валютного рынка 
сокращаются, что влечет за собой повышение 
волатильности. Такие изменения влекут рост 
издержек для предприятия при закупках импорт-
ного оборудования и комплектующих.

5. Перспективы увеличения ключевой 
ставки. Как и курсы валют, ключевая ставка также 
испытала значительное влияние политических 
факторов в марте-апреле 2022 г., когда на пике ее 
значения достигали 20% [9]. Однако, действия 
Центрального банка РФ позволили сбалансиро-
вать ситуацию, с сентября ставка установилась на 
уровне 7,5% и остается на данном уровне. По 
мнению экспертов, скорее ожидается незначи-
тельное поднятие ставки в ближайшей перспек-
тиве, чем ее снижение.  В таких условиях можно 
ожидать рост стоимости капитала на финансовом 
рынке, в частности увеличения стоимости креди-
тов для предприятий, повышения требований к 
уровню доходности при размещении облигаций.

6. Высокие темпы роста цен. За последний 
год Росстат зафиксировал инфляцию в размере 
11,8% [10]. Такой уровень значительно выше опти-
мальных значений инфляции, которая стимули-
рует инвестиции и рост экономики. При темпах 
инфляции выше 10% происходит обесценивание 
доходов предприятий, увеличиваются их затраты, 
что приводит к сокращению прибыли, рентабель-
ности. Кроме того, ухудшаются параметры спроса 
в  экономике, снижается эффективность труда и 
других ресурсов.

7. Осложнения логистики. Санкции оказали 
влияние на международную логистику. Поиск и 
организация новых маршрутов доставки продук-
ции способствовала росту затрат предприятий и 
увеличению сроков доставки.

8. Ослабление санитарных ограничений.
Снижение заболеваемости вирусом covid-19 

привело к постепенному снятию ограничений, 
одним из последних снял ограничения Китай в 
январе 2023 г., что привело к общему росту дело-
вой активности, снижению затрат предприятий на 
обеспечение санитарной безопасности.

9. Снижение реальных доходов населения.
Уменьшение реальных доходов приводит к 

уменьшению совокупного спроса в экономике и, 
соответственно, ее постепенному сжатию. 

10. Повышенный уровень миграции населе-
ния.

Отток трудоспособного населения, обуслов-
ленный проведением специальной военной опе-
рации, привел к сокращению трудовых ресурсов в 
экономике и ухудшению их качества. Частичная 
мобилизация привела к потере части сотрудников 
предприятий, восполнение которых происходит в 
условиях снизившегося предложения на рынке 
труда.

11. Рост уровня смертности. Повышение 
смертности, связанной сначала с пандемией [10], 
а с 2022 г. с проведением военной спецоперации 
приводит к снижению численности населения, а в 
перспективе и к падению рождаемости и усугубле-
нию процессов старения населения и росту 
нагрузки на трудоспособное население.

12. Ограничения научного и технологиче-
ского сотрудничества с отдельными странами. 
Введенные санкции ограничивают сотрудниче-
ство иностранных научно-исследовательских 
организаций и производителей с рядом отраслей 
экономики, связанных прямо или косвенно с воен-
но-промышленным комплексом. Эти ограничения 
приводят к немедленным потерям к ряду техноло-
гий, ограничениям поставок оборудования и ком-
плектующих, а также постепенной технической 
деградации. 

13. Затруднение доступа к программному 
обеспечению иностранных разработчиков. 

Ряд иностранных разработчиков прекратили 
сотрудничество с российскими пользователями и 
ограничили доступ к программному обеспечению, 
среди которого часть не имеет российских анало-
гов. Это приводит к росту издержек на замещение 
программного обеспечения и снижению произво-
дительности на предприятиях. Сила влияния фак-
торов макросреды оценивается экспертным мето-
дом, каждому фактору присваивается оценка от 1 
до 5, 1 балл - степень воздействия данного фак-
тора на деятельность предприятия оказывает 
минимальное влияние, 5 баллов – высокое влия-
ние. На наш взгляд наибольшие риски в деятель-
ности производственных предприятий на совре-
менном этапе вызваны ослаблением рубля и 
высокими темпами роста цен.

Рассматривая влияние микросреды на дея-
тельность ремотно-механических предприятий, 
необходимо отметить, что значительные измене-
ния конкуренции на рынке произошли из-за санк-
ций. С Российского рынка ушли иностранные про-
изводители Komatsu, Liebherr, Caterpillar, Volvo CE 
др.  Однако, велика вероятность усиления конку-
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ренции со стороны китайских производителей, в 
частности: 

− LiuGong Dressta Machinery (погрузчики от 
33 до 100 т), 

− Shantui Сonstruction Machinery Cо. (легкие 
трубоукладчики до 70 т.), 

− Taishan Construction Machinery Group (тру-
боукладчики от 15 до 90 т), 

− Xuzhou Construction Machinery Group Co 
(40-90 т).

− Среди российских конкурентов можно 
отметить можно компании: 

− «ДСТ-Урал» (легкие трубоукладчики от 12 
до 50 т), 

− «ЧТЗ-Уралтрак»  (трубоукладчики от 12,5 
до 41 т для прокладки примыкающих веток маги-
стральных трубопроводов),

− «Башстрой» (в основном запчасти и 
ремонт трубоукладчиков),

− «Михневский РМЗ» (легкие трубоуклад-
чики 12,5 т).

Российский рынок покинули лидирующие 
компании, что дает возможности для занятий их 
них китайскими и российскими производителями. 
При этом при производстве российские произво-
дители использовали импортные комплектующие 
и от того, насколько успешно будет произведена 
замена выбывших поставщиков, во многом опре-
деляется конкурентная позиция.   

Одним из известных предприятий Урала 
является ООО «БРМЗ». Оценка факторов непо-
средственного окружения (микроокружение) дан-
ного предприятия проводится по методике М. Пор-
тера  (таблице 1).

Таблица 1 - Характеристика сил Портера для ООО «БРМЗ»

Сила Характеристика

Конкуренция в отрасли
Высокая, несмотря на уход  с рынка ряда ведущих поставщиков, их готовы заменить 
российские и китайские производители трубоукладчиков.

Сила поставщиков
Оказывают значительное влияние, поставляя критически важные узлы техники, 
являются крупными предприятиями в высокомонополизированных отраслях.

Сила покупателей
Высокая, покупатели в большинстве это крупные компании, обладающие большой 
властью на рынке.

Возможность появления 
новых конкурентов

Средняя, на рынке освободился ряд ниш, однако для входа на рынок требуются 
значительные инвестиции, ситуация на рынке нестабильна.

Товары-заменители
Низкая, поскольку трубоукладчики с трудом подвергаются замене альтернативными  
вариантами.

В целом можно отметить значительные 
изменения на рынке трубоукладчиков, связанные 
с уходом ряда конкурентов, а также поставщиков, 
что приведет к структурным изменениям. Кроме 
того, основные потенциальные покупатели, будут 
переориентироваться на внутренний и азиатские 
рынки, что может привести к увеличению спроса 
на трубоукладчики. 

 Проведенный анализ внешней среды ООО 
«БРМЗ» позволяет сделать вывод о значительных 
изменениях в макро-, и в микросреде предприя-
тия. 

Исследование конкурентной позиции прово-
дится, исходя из особенностей производимой про-
дукции, и сложившейся рыночной ситуации. 
Основу продаж ООО «БРМЗ» оставляют три трипа 
трубоукладчиков, грузоподъемностью 12,5; 20 и 
92 т, однако, последняя модель трубоукладчика с 

максимальной грузоподъемностью собиралась на 

базе двигателей Cummins, их поставка была отме-

нена из-за санкций. В связи с этим целесообразно 

рассмотреть только легкие трубоукладчики для 

рассмотрения выбрать конкурентов, осуществля-

ющих их производство и поставку на российский 

рынок, это такие предприятия, как:

− Shantui Сonstruction Machinery Cо., 

− Taishan Construction Machinery Group, 

− «ДСТ-Урал», 

− «ЧТЗ-Уралтрак»,

− «Михневский РМЗ».

Оценка конкурентоспособности будет произ-

водиться методом экспертных оценок. Разработан 

перечень критериев с помощью ряда критериев 

для проведения оценки, а также описан механизм 

их оценки  (таблица 2). 
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Таблица 2 - Балльная оценка критериев конкурентоспособности

Факторы Критерии оценки
Балльная оценка

3 4 5

1. Качество 
продукции

Поставки продукции в срок.

Нарушения комплектности 
поставки.

Дефекты продук ции.

Несоблю-дени-
ение одного 
параметра

Несоблюдение 
одного или двух 
параметра

Соблюдение всех 
параметров

2. Широта

ассортимента

Оборудование, запасные 
части, сервисное обслужи-
вание

1 направления 2 направления 3 направления

3. Уровень цен

Соотношение цен по отдель-
ным товарным группам в 
сравнении со среднерыноч-
ными 

ниже рыночных 
более, чем на 
5%

95-105% от сред-
нерыночных

выше 105% от 
среднерыноч ных

4. Условия 
оплаты

Использование скидок: за 
раннюю оплату, за объем 
закупок, рассрочка платежа

Поставка на 
условиях пре-
доплаты

Используется 
один вид скидок 
или рассрочка 
платежа

Используется гибкие 
условия оплаты

5. Продвижение

Использование инструмен-
тов: интернет, сайт, реклама, 
выставки, личные продажи, 
тендеры

Исполь-зуется 
один из спо-
собов

Исполь-зуется 
несколько спосо-
бов продвижения

Все инструменты 
используются 
активно

6. Финансовое 
состояние и
результаты

Темп роста выручки более 
100%, коэф фициент автоно-
мии более 0,5, коэффици-
ент текущей лик видности 
более 2, рентабельность 
капитала более 10%.

0-1 условия 
выполня-ются

2-3 условия 
выполняется

Более 3 условий 
выполняются

По полученной оценочной шкале можно 
выполнить оценку конкурентоспособности анали-
зируемых предприятий.

Для перечисленных критериев конкуренто-
способности также определяется важность: 
каждому критерию экспертом присваивается 

оценка от 1 до 6; 1 – при минимальном значении 
для обеспечения конкурентоспособности, 6 – при 
максимальной важности рассматриваемого крите-
рия с точки зрения эксперта. 

Результаты оценки важности факторов пред-
ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Экспертная оценка важности критериев конкурентоспособности

Критерии
Эксперты

Сумма баллов
Важность

 критериев, ед.1 2 3 4 5

1. Качество продукции 6 5 2 6 5 24 0,229

2.  Широта

ассортимента
3 4 1 2 2 12 0,114

3. Уровень цен 5 6 6 5 6 28 0,267

4. Условия оплаты 4 3 5 4 4 20 0,190
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5. Продвижение 1 1 3 1 1 7 0,067

6. Финансовое

состояние
2 2 4 3 3 14 0,133

Итого - - - - - 105 1

Представленные расчеты отражают высо-
кую важность цен и качества продукции для обе-
спечения конкурентоспособности. 

В результате получается итоговая оценка 
конкурентоспособности рассматриваемого пред-
приятия и конкурентов (таблица 4).

Таблица 4 -  Оценка конкурентоспособности «ООО «БРМЗ»

Критерии
Важность 

критериев, 
ед.

Оценка для предприятий

БРМЗ Shantui Taishan
ДСТ-
Урал

ЧТЗ-
Урал-
трак

Михневский 
РМЗ

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Качество продукции 0,229 4 4 4 4 4 4

2.  Широта 
ассортимента

0,114 5 4 4 5 5 5

3. Уровень цен 0,267 4 5 5 4 4 4

4. Условия оплаты 0,190 4 4 4 5 4 5

5. Продвижение 0,067 3 4 4 5 4 4

6. Финансовое 
состояние

0,133 5 5 5 4 3 3

Оценка с учетом 
важности критериев

1 4,181 4,400 4,400 4,37 3,981 4,171

Итак, наиболее конкурентоспособными на 
рынке являются китайские производители, они 
выигрывают за счет более выгодных цен и ста-
бильного финансового положения, позволяющего 
более эффективно приспосабливаться к неблаго-
приятным экономическим условиям.  Исследуе-
мое предприятия занимает пятую позицию среди 
рассматриваемых конкурентов, слабыми позици-
ями по сравнению с конкурентами являются про-
движение предприятия, цена, условия оплаты.

В наибольшей степени на деятельность 
ООО «БРМЗ» влияет высокая инфляция, конъюн-
ктура валютного рыка и его развитие, затруднен-
ная логистика, являющиеся прямыми и косвен-
ными последствиями санкций.

Можно отметить значительные изменения 
на рынке трубоукладчиков, связанные с уходом 
ряда конкурентов, а также поставщиков, что при-
ведет к структурным изменениям. Кроме того, 
основные потенциальные покупатели, будут пере-
ориентироваться на внутренний и азиатские 

рынки, что может привести к увеличению спроса 
на трубоукладчики.

В текущий момент наиболее конкурентоспо-
собными на рынке трубоукладчиков являются 
китайские производители, они выигрывают за счет 
более выгодных цен и стабильного финансового 
положения, позволяющего более эффективно 
приспосабливаться к неблагоприятным экономи-
ческим условиям.  Исследуемое предприятия 
занимает пятую позицию среди рассматриваемых 
конкурентов, слабыми позициями по сравнению с 
конкурентами являются продвижение предприя-
тия, цена, условия оплаты.
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Введение. Для современной России осно-
вополагающим элементом экономической безо-
пасности государства, наряду с производственной 
составляющей, военной промышленностью, а 
также медициной, является одна из самых важных 
сфер доиндустриального развития общества – 
сельское хозяйство. Множественные изменения в 
экономическом сфере, политическом строе и 
обществе в целом, вызванные развалом Совет-
ского Союза, повлекли за собой реформации в 
указанной области, что в свою очередь привело к 
созданию новых форм ведения сельского хозяй-
ства [3]. 

Настала новая для России эпоха, в которой 
важнейшим этапом для развития агропромыш-
ленной индустрии, стало создание новой формы 

ведения сельского хозяйства – крестьянско-фер-
мерское хозяйство.  Ее цели были предельно про-
сты и понятны: новой стране требовалось обеспе-
чить себя всем необходимым продовольствием, а 
именно, качественным сырьем, в стабильно боль-
ших количествах, и уже готовыми к употреблению 
продуктами питания. Такой подход обусловлен 
тем, что обеспечение продовольственной безо-
пасности является приоритетной задачей не 
только на уровне одного региона или страны, но и 
на международном уровне [2]. Решение о созда-
нии новой формы ведения сельского хозяйства 
быстро зарекомендовало себя, вызвав, фактиче-
ски, скачок экономики в сельскохозяйственной 
сфере. За счет высокого уровня роста указанной 
сферы деятельности, стала расти и конкуренция 
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среди производителей, в конечном итоге вызвав 
постоянную гонку среди участников процесса за 
превосходством друг над другом. Как результат – 
высокое качество и бесперебойные поставки про-
дукции потребителю. Немалую роль в этом 
сыграли иностранные аграрии. В то же время, в 
виду нестабильной экономической и политиче-
ской ситуации в мире, неустойчивости междуна-
родных отношений, а также на фоне ведения 
«санкционной войны» со стороны западных стран 
[4], иностранные производители стали активно 
покидать российский сельскохозяйственный 
рынок. Однако, нередко, в попытках удешевления 
производства своей продукции, они поставляли 
сырье более низкого качества нежели российские 
производители, что не могло не сказаться на пер-
спективе законодательной коррекции тех требова-
ний, что предъявлялись к такому качеству. Стоит 
обратить внимание, что именно КФХ стал главным 
фактором такого развития, даже при том условии, 
что его формирование изначально проходило 
очень сложно [8].

Между тем, нельзя не отметить, что на сегод-
няшний день проблема обеспечения продоволь-
ствием страны в достаточном объеме и надлежа-
щем качестве, сопоставимым с привычным для 
многих россиянами европейским, является наибо-
лее острой. Для экономики страны сельхозпроиз-
водство является базой, в виду его незаменимо-
сти в поставках сырья для агропромышленных 
комплексов и легкой промышленности. При этом, 
именно фермерская деятельность вносит суще-
ственный вклад в развитие аграрного сектора и 
социальной сферы села России [11].

Крестьянско-фермерское хозяйство, явля-
ясь самой молодой формой ведения бизнеса, 
сталкивается с большим количеством трудностей, 
и его регулирование имеет множество пробелов и 
недоработок. Как показала практика, на стадии её 
проявления нормативно-правовая база, регулиру-
ющая еt функционирование, была сформулиро-
вана не совсем корректно. Более того, часть из 
имеющихся законов не позволяло в полной мере 
отразить потребности развития фермерского 
хозяйства, так, как того требовала экономическая 
конъюнктура. Сегодня пласт нормативной базы 
вырос и ежегодно пополняется новыми источни-
ками. В частности, на современном этапе в Рос-
сии основными нормативными правовыми актами, 
регулирующими развитие и функционирование 
КФХ на государственном уровне, выступают: 
Основной закон нашей страны (Конституция РФ) 
[10], кодифицированные законодательные акты 
(например, Гражданский кодекс Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ) и др. Так, в ст. 86.1 ГК РФ [7] 
содержится положение о КФХ с возможностью 

регистрации в органах госвласти наряду с дру-
гими организациями.

Среди вышеперечисленных НПА особая 
роль в сфере правовых, экономических и соци-
альных основ создания и деятельности фермер-
ского хозяйства как договорного объединения 
граждан без образования юридического лица [14], 
отводится Федеральному закону от 11.06 2003 г. 
№ 74- ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве» [15]. Согласно ст.ст. 1 и 2 Федерального 
закона № 74-ФЗ, рассматриваемый институт 
представляет собой объединение граждан, свя-
занных родством и (или) свойством, имеющих в 
общей собственности имущество и совместно 
осуществляющих производственную и иную 
хозяйственную деятельность.

При этом, согласно ст. 3 рассматриваемого 
выше ФЗ № 74, фермерское хозяйство может осу-
ществлять свою деятельность без регистрации в 
качестве юридического лица. Для примера, ранее, 
до 16 июня 2003 года, КФХ, создавались как юри-
дические лица [9]. Однако, КФХ, которые созданы 
как юридические лица в соответствии с Законом 
РСФСР № 348-1, вправе сохранить статус юриди-
ческого лица [15]. 

Главная проблема рассматриваемого инсти-
тута с точки зрения правового обоснования – 
отсутствие четко закрепленных последователь-
ных основных признаков. Главным же отличитель-
ным признаком является его семейно-трудовой 
характер. Традиционно крестьянское хозяйство 
создавалось семьей крестьян. Отличие нового 
Федерального закона № 74-ФЗ от утратившего 
силу Закона РСФСР № 348-1 состоит в том, что 
теперь нельзя создавать крестьянское (фермер-
ское) хозяйство «группой лиц», не связанных род-
ственными узами.

Отдельного внимания заслуживает тема 
изменения главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Поскольку это изменение влечет за 
собой большое количество сложностей, в том 
числе и бюрократических, для всех участников 
хозяйства. Согласно действующему законода-
тельству, регулирующему сферу фермерского 
хозяйства, причин для смены главы хозяйства 
может быть несколько. При этом важно учитывать, 
что ненадлежащее исполнение своих обязанно-
стей не является весомой причиной для смены 
главы хозяйства. Также согласно действующему 
законодательству, глава фермерского хозяйства 
вправе отказаться от своего статуса, тем самым 
переведя себя в число остальных участников. В 
виду необходимости наличия представительного 
органа, в данном случае главы, новый претендент 
будет выбран из общего числа других членов 
хозяйства. Такая процедура влечет за собой изме-
нение структуры, которое может оказаться весьма 
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значимым для хозяйства, в том числе и с точки 
зрения ответственности перед органами власти. 
Так действия или бездействия главы в отношении 
сделок, могут быть признаны незаконными.

Также фермерское хозяйство, несмотря на 
наличие расчетного банковского счета и наимено-
вания, лишено права участвовать напрямую в 
предпринимательской деятельности. 

Специфическая организационно-правовая 
форма КФХ, представляющая собой экономиче-
ское объединение граждан в сфере производства, 
хранения и реализации сельхоз продукции [12], на 
данный момент не имеет аналогов в мире [13]. 

Однако, у такого правового института име-
ются как свои положительные стороны, так и недо-
статки. К преимуществам можно отнести замоти-
вированность всех хозяйствующих субъектов и 
возможность оперативного принятия организаци-
онно-управленческих решений, в силу родствен-
ных связей между членами рассматриваемой 
организационно-правовой формы. Что касается 
недостатков КФХ, то к ним следует отнести, что 
ввиду уровня развития, региональных особенно-
стей хозяйствующих субъектов [6] (к примеру, кли-
мат, почва, сезон), сфера сельского хозяйства 
является довольно рискованной и капиталоемкой 
сферой деятельности с долгой окупаемостью [1], 
а доход от работы такого предприятия становится 
жестко привязан к сезону. Также к негативным 
аспектам, полагаем, необходимо отнести неохот-
ное желание банков выдавать кредиты на разви-
тие фермерской деятельности. Относительно 
недостатков нормативно-правового характера, то 
Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» регу-
лирует только особенности правового положения 
соответствующих хозяйств, не имеющих статуса 
юридического лица. На практике такое регулиро-
вание может создать немало сложностей при 
попытках реорганизовать КФХ [5].

Заключение. Таким образом, роль право-
вого регулирования в формировании устойчивого 
развития крестьянского (фермерского) хозяйства 
очевидна. Однако несмотря на то, что на совре-
менном этапе развития России законодатель про-
водит политику аграрного протекционизма, встре-
чаются проблемы гражданско-правового регули-
рования КФХ. К примеру, не все субъекты фер-
мерского хозяйства получают право в 
государственной регистрации (такое право имеет 
лишь глава КФХ); не до конца на законодательном 
уровне урегулирован вопрос прекращения дея-
тельности КФХ; проблемы с правовым режимом 
имущества участников КФХ; проблемы с юридиче-
ской личностью рассматриваемого правового 
института; наличие двух законодательно закре-
пленных дефиниций крестьянского (фермерского) 

хозяйства (ГК РФ и ФЗ № 74-ФЗ); проблема в 
отсутствии законодательного закрепления разгра-
ничений между двумя видами КФХ: односемей-
ным крестьянским хозяйством и многосемейным 
фермерским хозяйством; и другие проблемы. 

Полагаем, что несмотря на тщательное нор-
мативно-правовое регулирование общественных 
отношений в рамках КФХ на протяжении длитель-
ного времени, вопрос окончательного определе-
ния правового положения уникальной, в своем 
роде, организационно-правовой формы, на сегод-
няшний день не решен, что требует дальнейшего 
исследования рассматриваемого правового 
института и внимания со стороны государства.
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Аннотация. Цель: выявление особенностей правового регулирования гражданских 
отношений, складывающихся по поводу использования объектов интеллектуальной соб-
ственности в сети Интернет, по средствам системного анализа доктринальных положе-
ний, правового регулирования и судебных подходов к данной проблеме.

Методы: общенаучный диалектический метод познания, предполагающий объектив-
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ванием объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет Особая роль в рабо-
те отведена судебной практике, в частности, Постановление ФАС Московского округа от 
2 ноября 2019 г. № КГ-А40/11299-09. Помимо прочего, рассмотрены основные доктриналь-
ные положения, касающиеся вопроса объектов интеллектуальной собственности в сети 
Интернет.  

Выводы: В рамках данной работы мы пришли к выводу, что необходимо  дополнить 
п.3 ст. 1259 ГК РФ о том, что охране подлежат авторские произведения, закрепленные в 
электронной форме.
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Введение
Актуальность данной темы обусловлена 

тем, что для достаточно большого числа произве-
дений Интернет является единственным местом, 
где они размещены. Это не может не приводить к 
нарушениям требований авторского законода-
тельства, так как знания разработчиков и провай-
деров не совершены. В связи с этим, даже при 
желании действовать добросовестно, нарушения 
становятся неизбежными.

Основная часть
В 2022 году число интернет-пользователей в 

России составило 84 миллиона человек, что объ-
ясняется увеличением популярности мобильных 
устройств. Использование интернета через смарт-
фоны за год выросло более чем в 2 раза. В 2021 
лишь 17,6% россиян пользовались интернетом со 
смартфонов и 8,4% с планшетов, но через год эти 
цифры выросли до 19,2%. Этот рост связан с рас-
пространением точек доступа Wi-Fi и снижением 
тарифов операторов, что сделало мобильные 
устройства более привлекательными для пользо-
вателей. 

Интернет - глобальная международная сеть 
связи, основанная на децентрализации и свобод-
ном обмене информацией. Его уникальные свой-
ства, такие как автономность, трансграничность, 
саморазвитие и единообразие, требуют разра-
ботки более совершенной юридической модели 
для регулирования прав интеллектуальной соб-
ственности. [2, с. 345]

Многие специалисты считают, что Интернет 
обладает «особой природой», что делает тради-
ционные правовые нормы неприменимыми. Они 
предлагают регулировать отношения в Интернете 
через внутренние правила, разработанные и при-
меняемые самим сообществом сети Интернет. 
Например, можно ввести локальные норматив-
ные акты, такие как «правила пользования ресур-
сами сети Интернет».

Однако, нет специальной правовой отрасли, 
которая бы указывала на особенности регулиро-
вания отношений в Интернете и исключала дей-
ствие общих норм законодательства. Основные 
принципы права все равно применимы, но реали-
зация права в Интернете имеет свои особенности. 
Например, отношения, связанные с сделками по 
объектам интеллектуальной собственности, под-
падают под нормы соответствующих отраслей 
права, и правила Интернета просто преобразуют 
их, учитывая специфику сети. Таким образом, 
перед нами стоят новые вызовы в области права 
интеллектуальной собственности, и требуется 
разработать более совершенные юридические 
подходы для его регулирования данной области.

В 2004 году в Швеции появилась первая 
«Пиратская партия» («Piratpartiet»), и на данный 
момент в мире существует более 40 подобных 
партий, объединенных в Пиратский Интернацио-
нал. Основная цель этих партий - свободное рас-
пространение контента в сети Интернет, при этом 
они не отрицают авторское право, а их существо-
вание лишь подтверждает наличие проблемы вза-
имодействия прав авторов и исполнителей с 
сетью Интернет.

По мнению В.А. Дозорцева, традиционные 
исключительные права не всегда подходят для 
регулирования отношений, связанных с информа-
цией. Это связано с тем, что авторы могут полу-
чать вознаграждение за свои оригинальные про-
изведения, но существует тенденция не оплачи-
вать контент в Интернете, который доступен бес-
платно, что приводит к появлению пиратских 
партий. [3, с. 1-2]

Один из первых случаев нарушения интел-
лектуальных прав в сети Интернет в Российской 
Федерации произошел между ООО «Познава-
тельная книга плюс» и ООО «Промо-Ру». Ответ-
чик скопировал научно-познавательные статьи с 
веб-сайта истца, исключительные права на кото-
рые принадлежали истцу и опубликовал у себя на 
сайте книгу «Реклама в интернете». Арбитражный 
суд Москвы признал нарушение и приказал изъ-
ять книги из оборота и выплатить компенсацию и 
расходы по государственной пошлине. Доказа-
тельства авторства T. Бокаревым включали даты 
создания страниц с текстами, принадлежащими 
автору, которые были более ранние, чем дата 
подписания книги для печати. Подлинность автор-
ства также подтверждалась материалами, разме-
щенными на сайте и информацией в периодиче-
ских изданиях. Суд принял решение в пользу 
истца, обязав ответчика изъять экземпляры книги 
«Реклама в Интернете» из оборота и выплатить 
компенсацию истцу, а также покрыть расходы по 
государственной пошлине. [6]

Проанализировав данное судебное дело, 
мы пришли к выводу, что на момент рассмотрения 
дела, при вынесении окончательного решения, не 
был учтён ряд обстоятельств: время создания, 
принадлежность хостингов, допустимость и отно-
симость документов из сети «Интернет» и др. 

В интернете возникает множество проблем, 
связанных с его международным и практически 
безграничным характером. Одной из таких про-
блем является плагиат. Данное явление стало 
особенно актуальным из-за разнообразия матери-
алов, которые легко доступны и могут быть легко 
скопированы или использованы без разрешения. 
Кроме того, защитой авторских прав охватыва-
ются как дизайн, так и содержание веб-страниц, 
включая ссылки, графические, аудио и видео-
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файлы, а также другие уникальные компоненты 
материала. Судебная практика представлена 
большим количеством дел, связанных с данной 
темой.

Примером судебного разбирательства 
может послужить дело студии Артемия Лебедева 
против издательства «Эксмо». В этом случае сту-
дия требует устранения нарушений авторских 
прав и выплаты компенсации в размере до 1,5 
миллионов рублей. Основной вопрос в споре 
касается шрифта, который, по словам студии, 
был создан на основе уникального рукописного 
письма маркером-кистью. Этот шрифт характери-
зуется женственными и плавными формами, 
словно написанными в альбоме романтической 
героини. [7]

Еще одной важной проблемой является 
определение свободно распространяемого кон-
тента и его легальной идентификации. Часто воз-
никают трудности в определении, разрешено ли 
распространение материалов бесплатно с согла-
сия автора или же это нарушает законы об интел-
лектуальной собственности. Этот вопрос вызы-
вает споры и обсуждения, и существует разные 
точки зрения на эту проблему. Например, С.П. 
Капица высказывал свое мнение, что главной про-
блемой не является защита, а скорее вопрос 
справедливой оплаты труда авторов, учитывая, 
что их творения предназначены для обществен-
ного пользования и обозрения. [4, с.34]

Кроме проблемы плагиата, существуют и 
другие, с которыми сталкиваются авторы произве-
дений в сети Интернет сталкивается с другими 
вопросами, касающимися защиты авторских прав, 
таких как дизайн и содержание веб-страниц, а 
также идентификация свободно распространяе-
мого контента. Важно учитывать, размещен ли 
контент с согласия автора или является незакон-
ным. Таким образом, проблемы, связанные с пра-
вами интеллектуальной собственности в Интер-
нете, требуют разработки более совершенных 
решений и эффективного регулирования.

В науке до сих пор ведутся дискуссии подле-
жат ли охране произведения, которые закреплены 
в электронной форме и размещены в сети Интер-
нет. Многие ученые смотрят на эту проблему под 
другим углом и ставят вопрос так: будет ли охва-
тывать собой материальная форма электронную 
при размещении произведения в открытом 
доступе в сети Интернет.

В качестве примера можно привести произ-
ведения Глуховского Д. «Метро 2033» и «Метро 
2034», которые были опубликованы в сети Интер-
нет и впоследствии изданы в традиционном спо-
собе. Согласно договору ВОИС по исполнениям и 
фонограммам, право на воспроизведение полно-

стью распространяется на обмен информацией в 
цифровом формате.

К примеру, в 2019 году Федеральный арби-
тражный суд Московской области удовлетворил 
иск издательства «Джем» к акционерному обще-
ству «Константин Тревелл» по поводу несанкцио-
нированного размещения произведения Черка-
сова А.Н. «Путеводитель активного путешествен-
ника» в Интернете. Суд запретил использование 
данного произведения и взыскал компенсацию в 
размере 80 000 рублей.

Еще одно дело, рассмотренное Московским 
городским судом в 2017 году, касалось нарушения 
исключительных прав на аудиовизуальное произ-
ведение «ФИЗРУК, 3-й сезон» компанией «ТНТ-Те-
лесеть». Суд признал ответчиков виновными и 
ограничил доступ к их сайтам в интернете, а также 
взыскал расходы по уплате государственной 
пошлины в размере трех тысяч рублей с каждого 
ответчика. [9]

Как наблюдается из вышеупомянутых юри-
дических дел, в одном случае суд признал инфор-
мационных посредников невиновными в наруше-
нии исключительных интеллектуальных прав, в то 
время как в другом случае информационный 
посредник был признан виновным, и иск был удов-
летворен. В результате этого, вопрос о юридиче-
ской ответственности информационного посред-
ника должен быть решен в отдельности для каж-
дого конкретного случая, с учетом наличия фак-
тора вины в его действиях.

Согласно мнению Е. Шестакова, произведе-
ния, размещенные в цифровой среде, считаются 
объектами гражданских прав, независимо от пря-
мого упоминания интернета в перечне охраняе-
мых результатов интеллектуальной собственно-
сти (ст. 1225 ГК РФ). Права на интеллектуальную 
собственность возникают сразу после создания 
произведения и не изменяются при его публика-
ции в сети Интернет. [5, с. 234]

В настоящее время Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации не содержит обязательной 
охраны произведений в электронной форме, 
кроме материальной формы. Также нет явного 
определения того, что материальная форма вклю-
чает электронную.

Поэтому предлагается добавить пункт в ста-
тью 1259 ГК РФ, который будет указывать на обя-
зательную охрану авторских произведений в элек-
тронной форме. Предполагаемая новая редакция 
пункта третьей статьи может звучать так: «автор-
ские права распространяются как на обнародо-
ванные, так и на необнародованные произведе-
ния, выраженные в различных формах, включая 
письменную, устную, электронную (например, 
публичное произнесение, публичное исполнение 
и другие подобные формы), а также формы изо-
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бражения, звуко- или видеозаписи, и объем-
но-пространственной формы.» Такое изменение 
законодательства устранит неопределенность и 
обеспечит защиту авторских прав на произведе-
ния в электронной форме.
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Введение
Актуальность данной темы обусловлена 

стремительным развитием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в условиях гло-

бализации, которое привело к созданию и исполь-
зованию новых объектов интеллектуальной соб-
ственности, таких как доменные имена, требую-
щих особую правовую защиту. Это вызвало 
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необходимость в модификации и систематизации 
нормативных положений, которые действуют в 
сфере интеллектуальной собственности.

Основная часть
В доктрине было предложено множество 

подходов для определения статуса доменных 
имен в системе объектов гражданских прав. 
Однако наиболее популярными стали концепции, 
которые связывают доменные имена и средства 
индивидуализации. [3, с.9]

В науке встречаются мнения, согласно кото-
рым доменное имя не признается объектом граж-
данских прав. Некоторые ученые поддерживают 
мнение, что отсутствие прямого указания на 
доменные имена в соответствующей статье Граж-
данского кодекса РФ (далее ГК РФ), определяю-
щей перечень объектов гражданских прав, гово-
рит в пользу этого тезиса. Другие ученые, напро-
тив, утверждают, что доменное имя является объ-
ектом гражданского оборота только в рамках 
права на его администрирование. Такое отсут-
ствие четкого правового регулирования и неопре-
деленный статус доменных имен ведут к ситуа-
ции, в которой доменные имена также не рассма-
триваются как объекты интеллектуальной соб-
ственности.

А.П. Сергеев отмечал, что под объектами 
гражданских прав понимают материальные и 
духовные блага, по поводу которых субъекты 
гражданских правоотношений взаимодействуют, 
но перечисление всех объектов в законе пред-
ставляется нецелесообразным, так как установле-
ние родового признака будет достаточно, вокруг 
которого возникают, изменяются и прекращаются 
правоотношения. В свете постоянно возникающих 
в цифровой среде новых объектов гражданского 
оборота, особенно актуальной становится необ-
ходимость выделения у них общих признаков с 
уже определенными объектами.

Несомненно, что доменные имена являются 
объектами, по поводу которых субъекты граждан-
ского права вступают в правоотношения: права на 
них возникают, изменяются и прекращаются, 
могут свободно использоваться в гражданском 
обороте, а также передаваться по наследству и 
другим способом в соответствии с правовыми 
нормами.

С.А. Синицын верно указывает на «особое 
место в системе объектов гражданских прав» для 
доменных имен, так как их использование и ком-
мерческая деятельность в них особенно востре-
бованы в цифровой экономике. Развитие техноло-
гий приводит к появлению новых способов марке-
тинга и информационного продвижения объектов 
интеллектуальной собственности в сфере цифро-
вых телекоммуникаций, что требует дальнейшего 
развития законодательства для регулирования 

правового статуса доменных имен. Отсутствие 
эффективного и независимого регулирования 
этих объектов в российском законодательстве 
уменьшает привлекательность российской юрис-
дикции для иностранных инвесторов, которые 
разрабатывают бизнес-проекты с использованием 
цифровых технологий.[4, с.32]

Особое внимание следует уделить Поста-
новлению Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 
марта 2013 г. No ВАС-14483/12, в котором суд под-
тверждает самостоятельную правовую природу 
доменного имени в качестве объекта охраны в 
соответствии с действующим законодатель-
ством. Также в данном постановлении отмеча-
ется, что у владельца имеются определенные 
права, которые могут защищаться в судебном 
порядке. Кроме того, зарегистрированные домен-
ные имена, которые не используются, могут иметь 
коммерческую ценность из-за привлекательности 
их наименования, и это не умаляет значения дру-
гих доменных имен в контексте права. [8]

Продажа доменных имен за огромные 
суммы, достигающие миллионов долларов, не 
является редкостью. Например, К.В. Сергеев ука-
зывает на продажу доменного имени business.com 
в 1999 году за 7,5 миллиона долларов, а также 
vodka.com в 2006 году за 3 миллиона долларов. В 
2018 году было продано доменное имя ice.com за 
3,5 миллиона долларов, а в 2019 году - voice.com 
за 30 миллионов долларов.

Следует отметить, что зарубежная научная 
литература также высказывает мнение об отнесе-
нии доменных имен к объектам интеллектуальной 
собственности из-за их нематериальной природы. 
Звягин А В., выделяя некоторые из перечислен-
ных признаков, добавлял этот перечень неограни-
ченностью в пространстве, возможностью одно-
временного использования ресурса неограничен-
ным кругом лиц, указывал, что они могут характе-
ризовать доменные имена как объекты 
интеллектуальной собственности. [6, с. 32]

Этим исследователи акцентируют внимание 
на первоочередной индивидуализирующей функ-
ции доменных имен. При добавлении к ней таких 
аспектов, как коммерческая ценность, отдель-
ность от других и прочие, ученые приходят к 
выводу о возможности классификации доменных 
имен как средств индивидуализации и, следова-
тельно, как объектов интеллектуальной собствен-
ности.

Однако, не все ученые разделяют данную 
точку зрения. Например, Р.С. Нагорный, аргумен-
тируя отсутствие признаков объектов интеллекту-
альной собственности у доменных имен, отмечал 
следующие особенности: [5, с. 127]

1) доменные имена не упоминаются в законе 
как объектами интеллектуальной собственности; 
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2) основная функция доменных имен явля-
ется не индивидуализация юридических лиц, 
товаров, работ, услуг а функция обозначения 
информационного ресурса в сети Интернет; 

3) доменные имена не обладают признаками 
новизны, творческой индивидуальности или ори-
гинальности, однако им присущи признаки непо-
вторимости благодаря особенностям техниче-
ского устройства системы доменных имен в 
Интернете.

В некоторых аспектах можно признать дан-
ную позицию, так как с введением части четвертой 
ГК РФ перечень охраняемых объектов интеллек-
туальной собственности стал закрытым. Однако 
это не означает, что невозможно внести измене-
ния и добавить новые объекты в перечень путем 
внесения соответствующих поправок. Например, 
географические указания, которые в настоящее 
время упоминаются в статье 1225 ГК РФ, были 
введены в отечественное законодательство 
только в 2019 году. Тем не менее, не говорит о 
том, что географические указания до этого не при-
знавались объектами интеллектуальной соб-
ственности.  

 Хотя все согласны с тем, что доменные 
имена носят индивидуализирующий характер, 
возникает дискуссия о том, что именно они инди-
видуализируют. Некоторые считают, что они огра-
ничены только содержимым интернет-ресурса, к 
которому они относятся, тогда как другие считают, 
что они могут быть более широким средством 
индивидуализации, аналогичным товарным зна-
кам или другим средствам индивидуализации.

Несколько исследователей указывали на 
возможность использования доменных имен в 
качестве средства индивидуализации товаров, 
работ и услуг юридических лиц. Однако такая 
роль доменных имен рассматривается больше как 
дополнительная функция, а не основная. 

Согласно вышесказанному, доменные имена 
не обязательно используются с коммерческой 
целью, например, для продажи товаров.

Стоит также отметить, что в п. 33 поста-
новления Пленума Верховного суда № 10 от 
23.04.2019, сказано, что доменные имена призна-
ются в качестве результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации, но не 
охраняются 4 частью ГК РФ. Однако не ясно, какой 
смысл вкладывается в отнесение доменных имен 
к неохраняемым объектам интеллектуальной соб-
ственности. [7]

В.В. Архипов справедливо замечает: 
«неохраняемые объекты интеллектуальной соб-
ственности de jure не существуют». Это указывает 
на то, что если объект не признан объектом интел-
лектуальной собственности, соответствующие 
законодательные положения не применяются к 

нему, что ограничивает его правовую защиту. [1, с. 
161]

 Однако другая точка зрения, высказанная 
А.П. Сергеевым, предполагает возможность «при-
менения соответствующих правил части четвер-
той Гражданского кодекса Российской Федерации 
путем аналогии закона при защите объектов 
интеллектуальной собственности, которые не 
упоминаются явно в кодексе». 

И.А. Близнец, комментируя указанный пункт 
постановления, отмечает, что подход, согласно 
которому доменные имена не относятся к объек-
там интеллектуальной собственности, потому что 
они не упоминаются явно в статье 1225 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, необосно-
ванно сужает область правового регулирования и 
противоречит установившейся судебной практике. 
[2, с. 119]

Подводя итоги можно сделать вывод о том, 
что в системе объектов интеллектуальной соб-
ственности доменные имена относятся к сред-
ствам индивидуализации по следующим причи-
нам:

Уникальность и идентификация: Доменные 
имена предоставляют уникальные адреса для 
каждого веб-ресурса в интернете. Они позволяют 
идентифицировать и различать различные орга-
низации, компании и бренды в сети. Каждое 
доменное имя служит своеобразным идентифика-
тором, который помогает пользователям и поиско-
вым системам определить и найти нужный сайт.

Таким образом, мы предлагаем закрепить 
понятие «доменное имя» в ГК РФ и сделать указа-
ние на его «законодательную привязку» к товар-
ному знаку. Доменное имя является идентифици-
рующей единицей сети Интернет (имя сайта), 
обладающую определенной длиной (количество 
символов) и структурой.
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countries. The author suggests that a deeper integration of these countries with the international le-
gal system will lead to further convergence of their private law systems.

Key words: private law, Russia, CIS countries, comparative analysis, property law, corporate 
law, legal integration.

Введение
Частное право является фундаментом для 

функционирования рыночной экономики и законо-
дательной базы, регулирующей отношения между 
гражданами и организациями. Оно охватывает 
широкий спектр взаимоотношений, включая дого-
ворные отношения, право собственности, корпо-
ративное право и права потребителей. Различия в 
понимании и применении частного права в разных 
странах оказывают существенное влияние на эко-
номическую активность и международные отно-
шения.

Несмотря на общее прошлое и сходства в 
правовых системах, страны СНГ развиваются по 
разным траекториям, и их правовые системы все 
больше расходятся. В то же время, глобализация 
и интеграция экономик требуют более глубокого 
понимания этих систем для эффективного сотруд-
ничества и регулирования взаимоотношений. 
Кроме того, анализ частного права в России и 
странах СНГ позволяет выявить основные про-
блемы и предложить пути их решения, способ-
ствуя правовому развитию и стабильности в реги-
оне.

Цель данного исследования - провести срав-
нительный анализ систем частного права в Рос-
сии и странах СНГ, выявить общие и различные 
черты, оценить текущие тенденции и проблемы в 
их развитии. Для достижения этой цели ставятся 
следующие задачи: изучить основные нормы и 
принципы частного права в этих странах, прове-
сти анализ исторического и культурного влияния 
на формирование этих систем, исследовать 
основные проблемы и вызовы в применении част-
ного права, выявить возможные пути сближения 
систем и прогнозировать возможные тенденции 
их развития.

Методологическую базу исследования 
составляют дедуктивный и индуктивный подходы, 
которые позволяют проводить анализ на основе 
общих закономерностей и принципов, а также 
выявлять специфические особенности и различия 
систем частного права в разных странах. В рамках 
дедуктивного подхода будет использоваться срав-
нительно-правовой метод, позволяющий анализи-
ровать и сравнивать различные системы частного 
права. Индуктивный подход предполагает приме-
нение эмпирических и статистических методов 
для анализа специфики применения частного 
права в разных странах. Кроме того, будут исполь-
зоваться методы юридической интерпретации и 

кейс-стади для анализа практики применения 
частного права.

Частное право представляет собой систему 
норм, регулирующих отношения между отдель-
ными субъектами на основе равенства, автоно-
мии воли и имущественной самостоятельности. 
Это важная часть правовой системы, которая 
играет решающую роль в регулировании экономи-
ческих и личных неимущественных отношений.

Основные понятия частного права включают 
понятия правосубъектности и правоспособности, 
вещные права, обязательственные права и неи-
мущественные права. Правосубъектность и пра-
воспособность относятся к способности субъекта 
быть носителем прав и обязанностей, а также спо-
собности самостоятельно осуществлять свои 
права и обязанности. Вещные права связаны с 
правом собственности и другими правами на 
вещь, обязательственные права - с правами и 
обязанностями, возникающими из договорных и 
иных обязательств, а неимущественные права - с 
правами на нематериальные блага, такие как 
честь, достоинство и личная неприкосновенность.

Частное право основывается на ряде ключе-
вых принципов. Принцип автономии воли подразу-
мевает, что субъекты могут свободно определять 
свои права и обязанности. Принцип равенства 
гарантирует, что все субъекты частного права 
имеют одинаковые права и обязанности. Принцип 
добросовестности и справедливости обязывает 
субъекты действовать в соответствии с требова-
ниями добропорядочности и справедливости. 
Принцип неделимости гарантирует неделимость 
прав и обязанностей, которые обычно возникают 
в качестве единого целого.

Существуют и другие важные понятия и 
принципы, такие как принципы оборотоспособно-
сти и обеспечения выполнения обязательств, 
понятие риска и его распределение, понятие дого-
вора и его видов, понятие ответственности за 
нарушение обязательств. Особое внимание в 
нашем исследовании будет уделено анализу этих 
понятий и принципов в контексте развития част-
ного права в России и странах СНГ.

Важность анализа основных понятий и прин-
ципов частного права заключается в том, что они 
формируют основу для понимания и интерпрета-
ции отдельных норм и институтов частного права. 
Они также представляют собой основу для срав-
нения различных систем частного права и ана-
лиза их развития и функционирования.
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Частное право в Российской Федерации
В Российской Федерации частное право 

регулируется рядом нормативных актов, включая 
Гражданский кодекс, который является основным 
источником правил частного права. Он разделён 
на четыре части, каждая из которых регулирует 
определённые отношения в сфере частного 
права.

Основные нормы и принципы частного права 
в России закреплены в Гражданском кодексе. Они 
включают принципы равенства участников граж-
данского оборота, недопустимости произвола, 
свободы договора, неделимости прав и обязанно-
стей, защиты прав и законных интересов отдель-
ных лиц, юридических лиц и государства.

Гражданский кодекс РФ определяет основ-
ные формы собственности, регулирует вопросы, 
связанные с вещными правами, правами обяза-
тельства и наследством. Ключевые нормы регули-
руют вопросы передачи права собственности, 
исполнения и неисполнения обязательств, а также 
защиту прав собственности и других вещных прав.

Что касается норм обязательственного 
права, то они регулируют отношения, возникаю-
щие из договорных и иных обязательств. Основ-
ной акцент делается на свободе договора, что 
означает, что стороны могут свободно определять 
условия договора, не противоречащие закону.

В сфере наследственного права, Граждан-
ский кодекс определяет порядок передачи имуще-
ства умершего лица наследникам. Нормы наслед-
ственного права регулируют вопросы, связанные 
с открытием наследства, принятием наследства, 
распределением наследства и защитой прав 
наследников.

В сфере неимущественных прав Граждан-
ский кодекс содержит нормы, которые защищают 
личные неимущественные права граждан, вклю-
чая право на неприкосновенность частной жизни, 
защиту чести и достоинства, защиту деловой 
репутации.

Основные нормы и принципы частного права 
в Российской Федерации служат для обеспечения 
справедливости, стабильности и предсказуемости 
в сфере гражданско-правовых отношений, они 
отражают современные тенденции развития граж-
данского права и учитывают специфику россий-
ской правовой системы.

Развитие частного права в России нераз-
рывно связано с историческим и культурным кон-
текстом страны. История частного права в России 
отражает уникальное сочетание влияния запад-
ного и восточного права, что в свою очередь свя-
зано с историческим развитием России, её геогра-
фическим положением и культурной идентично-
стью.

До середины XVII века, русское частное 
право развивалось под влиянием Византийской 
правовой системы и славяно-русского обычного 
права. Затем, в результате реформ Петра I и Ека-
терины II, русское частное право начало активно 
адаптировать европейские нормы и принципы. 
Особенно сильное влияние оказали германское и 
французское право.

В XX веке, с приходом к власти советской 
системы, произошли кардинальные изменения в 
системе частного права. Советское частное право 
характеризовалось централизацией и весьма 
ограниченной ролью частной собственности и 
частноправовых отношений.

В 1990-х годах, после распада Советского 
Союза, начался новый этап в развитии частного 
права в России, связанный с переходом к рыноч-
ной экономике. Был принят новый Гражданский 
кодекс, который адаптировал многие западные 
нормы и принципы, но в то же время сохранил 
некоторые элементы советского частного права.

Культурное влияние на формирование част-
ного права в России также имеет важное значе-
ние. Русская культура, с её уникальной системой 
ценностей и традиций, вносит свой вклад в фор-
мирование специфики российского частного 
права. В частности, влияние ощущается в под-
ходе к регулированию семейных отношений, 
вопросов недвижимости и наследования.

В целом, историческое и культурное влия-
ние отразились в многообразии и сложности рос-
сийской системы частного права. Они обусловли-
вают особенности интерпретации и применения 
частноправовых норм, а также влияют на воспри-
ятие и понимание этих норм обществом. Именно 
поэтому, для понимания современного частного 
права России, необходимо учитывать историче-
ский и культурный контекст его формирования.

Система частного права в России сталкива-
ется с рядом вызовов и проблем, которые обу-
словлены как внутренними факторами (такими 
как экономические и социальные условия страны), 
так и внешними факторами, включая глобализа-
цию и интеграцию в международное правовое 
пространство.

Одним из ключевых вызовов является несо-
вершенство законодательства. Несмотря на суще-
ственные усилия по модернизации законодатель-
ства в области частного права, многие нормы все 
еще нуждаются в доработке и уточнении. Про-
блемы возникают в связи с неясной формулиров-
кой некоторых законов, что создает проблемы при 
их толковании и применении.

Связанная с этим проблема – это несоответ-
ствие между законодательством и реальной прак-
тикой его применения. Часто законодательство 
отстает от реальных потребностей экономики и 
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общества, что приводит к тому, что закон не всегда 
может эффективно регулировать отношения 
между сторонами.

Большую проблему представляет и недоста-
точная юридическая грамотность населения. Это 
ограничивает возможности граждан защищать 
свои права и законные интересы. В связи с этим 
возрастает роль государства в защите прав граж-
дан и обеспечении справедливого разрешения 
споров.

Еще одним вызовом является вопрос о 
защите прав потребителей. Несмотря на наличие 
законов, защищающих права потребителей, в 
практике их реализация оставляет желать луч-
шего. Проблемы возникают, в частности, в связи с 
неполной информированностью потребителей о 
своих правах, сложностью процесса обращения в 
суд и низкой ответственностью продавцов за нару-
шение прав потребителей.

Также нельзя не упомянуть влияние глоба-
лизации на частное право. Глобализация, вместе 
с технологическим прогрессом, создает новые 
вызовы для частного права, связанные с регули-
рованием международных частноправовых отно-
шений, электронной коммерции, защиты данных и 
прочего.

Таким образом, применение частного права 
в Российской Федерации столкнулось с рядом 
проблем и вызовов. Решение этих проблем тре-
бует комплексного подхода, включая совершен-
ствование законодательства, повышение уровня 
юридической грамотности населения, усиление 
защиты прав потребителей и адаптацию к вызо-
вам глобализации.

Частное право в странах СНГ
После распада Советского Союза страны 

СНГ приступили к формированию собственных 
систем частного права, каждая из которых имеет 
свои особенности, обусловленные националь-
ными культурными, историческими и экономиче-
скими факторами.

В Украине, к примеру, в частном праве отра-
жены элементы европейского права, которые 
были адаптированы в соответствии с националь-
ными особенностями. В то же время, Украинское 
законодательство борется с проблемами, связан-
ными с отсутствием ясности и согласованности 
между различными законами, что приводит к труд-
ностям в их толковании и применении.

В Беларуси частное право по-прежнему 
сохраняет многие черты советской системы, с 
акцентом на социальной справедливости и силь-
ной роли государства в регулировании экономиче-
ских отношений. Однако, страна старается модер-
низировать свою систему частного права и 
адаптировать ее к современным реалиям, вклю-
чая международные стандарты.

В Казахстане процесс формирования 
системы частного права проходил на фоне актив-
ной экономической модернизации и либерализа-
ции. Казахстанская система частного права отли-
чается относительной гибкостью и открытостью к 
инновациям, в том числе в области цифровой эко-
номики и электронной коммерции.

В Армении и Азербайджане частное право 
развивается в условиях сложного социально-эко-
номического и политического контекста. Несмотря 
на некоторые прогрессивные изменения в законо-
дательстве, эти страны столкнулись с рядом про-
блем, включая коррупцию, низкий уровень юриди-
ческой грамотности населения и отсутствие над-
лежащей защиты прав потребителей.

В Молдове и Грузии процесс формирования 
систем частного права проходил в тесной связи с 
процессом европейской интеграции. В этих стра-
нах приняты многие европейские стандарты и 
принципы в области частного права, однако в 
реальной практике их применение сталкивается с 
рядом проблем, включая недостаток квалифици-
рованных юристов и судей, а также низкое дове-
рие к судебной системе со стороны общества.

Таким образом, системы частного права в 
странах СНГ развиваются в условиях специфиче-
ских национальных контекстов, каждый из кото-
рых обусловливает свои особенности и проблемы. 
Это обуславливает необходимость проведения 
дальнейших исследований и обмена опытом в 
области частного права между странами СНГ. В то 
же время, анализ этих систем позволяет более 
глубоко понять динамику развития частного права 
в постсоветском пространстве и выявить возмож-
ные направления его совершенствования.

Системы частного права в странах СНГ фор-
мировались под сильным влиянием исторических 
и культурных особенностей каждой страны. Воз-
никновение и развитие частного права в этих 
странах были значительно зависимы как от общих 
для всех стран СНГ исторических событий (такими 
как периоды царизма, советской власти и пере-
хода к рыночной экономике), так и от уникальных 
культурных и социальных контекстов.

В Украине, например, на развитие частного 
права повлияла история разделения страны 
между различными империями (Османской, 
Австро-Венгерской и Российской), что привело к 
множеству различных влияний на правовую 
систему. После распада СССР, Украина сделала 
значительные усилия по гармонизации своего 
законодательства с европейскими стандартами.

В Беларуси историческое и культурное влия-
ние на частное право проявляется в сохранении 
многих элементов советского законодательства и 
особой роли государства в регулировании эконо-
мических отношений. Белорусская система част-
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ного права также отражает традиционные ценно-
сти белорусского общества, такие как уважение к 
закону и порядку, стремление к социальной спра-
ведливости и равенству.

В странах Центральной Азии, таких как 
Казахстан и Узбекистан, на формирование част-
ного права повлияли культурные традиции и рели-
гиозные убеждения. Эти страны продолжают 
борьбу за баланс между модернизацией своего 
правового поля и сохранением национальных и 
религиозных традиций.

В Армении и Азербайджане на развитие 
частного права было сильно повлияно культур-
ными и религиозными традициями, а также про-
должающимся конфликтом между двумя стра-
нами. Это сильно повлияло на развитие законода-
тельства в области частного права, особенно в 
отношении вопросов, связанных с собственно-
стью и наследованием.

В Молдове и Грузии историческое и культур-
ное влияние на частное право также оказали как 
общие исторические события (включая периоды 
советской власти и перехода к рыночной эконо-
мике), так и уникальные культурные и социальные 
контексты. Особенно в Грузии, где система част-
ного права была значительно повлияла традици-
онными обычаями и обычаями, такими как сель-
скохозяйственные традиции и обычаи семейной 
собственности.

Таким образом, формирование и развитие 
систем частного права в странах СНГ сильно 
повлияли исторические и культурные контексты. 
Это подчеркивает важность учета этих контекстов 
при анализе и сравнении систем частного права в 
различных странах СНГ.

Системы частного права в странах СНГ 
сталкиваются с рядом вызовов и проблем, кото-
рые осложняют их эффективное применение и 
развитие. Основными из них являются проблемы 
коррупции, несовершенства законодательства, 
отсутствие судебной независимости, а также вли-
яние исторических и культурных факторов.

Коррупция является одной из основных про-
блем, стоящих перед системами частного права в 
странах СНГ. В условиях коррупции процесс 
судебного рассмотрения становится непредсказу-
емым и несправедливым, что вызывает неуверен-
ность в обществе и ослабляет доверие к системе 
правосудия. Эта проблема отрицательно сказыва-
ется на эффективности правовых норм и их при-
менении, особенно в области частного права, 
которое предполагает защиту частных интересов.

Несовершенство законодательства также 
является крупной проблемой. Законодательства 
стран СНГ в области частного права зачастую 
имеют пробелы, неопределенности и противоре-
чия. Это затрудняет их понимание и применение 

как гражданами, так и юридическими лицами, а 
также создает условия для произвола и корруп-
ции.

Отсутствие судебной независимости пред-
ставляет собой еще один значительный вызов. В 
некоторых странах СНГ правительство или 
отдельные политические силы могут влиять на 
судебные решения, что подрывает принцип спра-
ведливого суда и влияет на общую эффектив-
ность системы частного права.

Влияние исторических и культурных факто-
ров также нельзя игнорировать. Многие страны 
СНГ переживают трудности в преобразовании 
своих правовых систем, в корне отличающихся от 
западных, в результате которых они столкнулись с 
рядом проблем. Отсутствие исторической тради-
ции частного права, наложение советского право-
вого наследия и противостояние между западной 
и восточной юридической традицией могут приве-
сти к несогласованности и неясности в примене-
нии норм частного права.

Сравнительный анализ частного права в 
России и странах СНГ

Проведение сравнительного анализа част-
ного права в России и странах СНГ позволяет 
выявить как общие, так и уникальные черты этих 
систем.

Общие черты. Во-первых, системы частного 
права в России и странах СНГ образовались и 
развивались в условиях общего исторического 
контекста. Они прошли этапы развития от царизма 
и советской власти до независимости и перехода 
к рыночной экономике, что сформировало общую 
основу их законодательства. Во-вторых, эти 
системы частного права столкнулись с похожими 
проблемами и вызовами, такими как коррупция, 
несовершенство законодательства, отсутствие 
судебной независимости и влияние исторических 
и культурных факторов.

Уникальные черты. Несмотря на общие 
черты, системы частного права в России и стра-
нах СНГ также обладают уникальными особенно-
стями. В России, система частного права является 
результатом комбинации европейских традиций 
права и собственных исторических и культурных 
особенностей. Она отражает преимущественно 
европейскую традицию, но также включает неко-
торые элементы советского законодательства и 
особенности российской культуры и истории.

В странах СНГ, системы частного права фор-
мировались под сильным влиянием их уникаль-
ных исторических и культурных контекстов. Так, 
например, в Украине система частного права 
сформировалась под влиянием европейского 
права, но также отражает особенности украинской 
истории и культуры. В Беларуси, частное право 
сохраняет многие элементы советского законода-
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тельства и отражает важную роль государства в 
регулировании экономических отношений. В Цен-
тральной Азии, системы частного права развива-
лись под сильным влиянием местных культурных 
традиций и религиозных убеждений.

Интерпретация и применение ключевых 
понятий в области частного права играют критиче-
ски важную роль в обеспечении его эффективного 
функционирования. От способа, которым юристы, 
судьи и законодатели понимают и применяют эти 
понятия, зависит исход многих судебных дел и 
формирование правовой практики.

Одним из ключевых понятий в области част-
ного права является «право собственности». Его 
трактовка и применение в России и странах СНГ 
имеют ряд особенностей. В России право соб-
ственности определяется как неограниченное 
право на владение, пользование и распоряжение 
имуществом. В то же время в некоторых странах 
СНГ, таких как Беларусь, право собственности 
может быть ограничено в случае, если оно исполь-
зуется в ущерб обществу.

Другое ключевое понятие - «договор». В рос-
сийском частном праве договор — это соглаше-
ние между двумя и более сторонами, регулирую-
щее их имущественные отношения. Однако, в 
некоторых странах СНГ, таких как Узбекистан, 
договор может также включать нематериальные 
обязательства, такие как уважение к чести и 
достоинству сторон.

Понятие «наследование» также имеет свои 
особенности в различных системах частного 
права. В России наследование осуществляется в 
соответствии с законом или завещанием, в то 
время как в Казахстане, например, важную роль 
играет народное право, исходя из которого опре-
делены порядок и принципы наследования.

Наконец, важным элементом частного права 
является понятие «долг». В России долг опреде-
ляется как обязательство стороны в рамках дого-
вора или закона. Однако, в некоторых странах 
СНГ, таких как Таджикистан, долг может включать 
не только имущественные, но и нематериальные 
обязательства.

Сближение систем частного права в России 
и странах СНГ представляет собой сложный про-
цесс, который сопряжен с рядом проблем и вызо-
вов.

Во-первых, непросто учесть все историче-
ские, культурные и социально-экономические 
факторы, которые влияют на формирование и 
функционирование систем частного права в этих 
странах. Эти системы имеют свои уникальные 
особенности, которые могут затруднить их сбли-
жение. Например, влияние религиозных убежде-
ний на систему частного права в некоторых стра-

нах СНГ может препятствовать ее сближению с 
российской системой.

Во-вторых, существует риск недостаточного 
учета местных особенностей и потребностей при 
сближении систем. Импозиция определенных 
норм и принципов без учета местных особенно-
стей может вызвать отторжение со стороны мест-
ного населения и привести к неэффективности 
правовой системы.

В-третьих, сближение систем частного права 
может столкнуться с проблемами на уровне испол-
нения. Даже если законы и нормы будут гармони-
зированы, вопросы исполнения и соблюдения 
этих законов могут остаться нерешенными из-за 
проблем, таких как коррупция, недостаток ресур-
сов и недостаточное обучение судебных и право-
охранительных органов.

В-четвертых, процесс сближения может 
вызвать конфликты и противоречия между раз-
личными группами населения. Например, может 
возникнуть противостояние между теми, кто под-
держивает сближение, видя в нем возможности 
для укрепления экономической интеграции и рас-
ширения прав и свобод граждан, и теми, кто про-
тивостоит ему, опасаясь потери национального 
суверенитета и ущемления своих интересов.

Перспективы развития частного права в 
России и странах СНГ

Рассматривая перспективы развития част-
ного права в России и странах СНГ, можно предпо-
ложить несколько ключевых тенденций, которые 
скорее всего проявятся в ближайшие годы.

Первая тенденция – это дальнейшее углу-
бление интеграционных процессов в рамках Евра-
зийского Экономического Союза, что потребует 
дальнейшей гармонизации и сближения систем 
частного права. Этот процесс будет способство-
вать формированию единых стандартов в области 
частного права, что, в свою очередь, способствует 
созданию общего экономического пространства.

Вторая тенденция связана с глобализацией 
и цифровизацией. В условиях быстрого развития 
цифровых технологий и интернета, возрастает 
необходимость в регулировании отношений, воз-
никающих в цифровом пространстве. Это ставит 
перед системой частного права новые задачи, 
требующие пересмотра некоторых традиционных 
подходов и внедрения новых норм и стандартов.

Третья тенденция касается усиления защиты 
прав потребителей и укрепления роли обществен-
ных организаций в этом процессе. Уже сейчас в 
ряде стран СНГ наблюдается активизация обще-
ственных организаций, защищающих права потре-
бителей, и данная тенденция, вероятно, усилится 
в будущем.

Четвертая тенденция заключается в разви-
тии международного сотрудничества в области 
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права. Россия и страны СНГ активно взаимодей-
ствуют с международными организациями и уча-
ствуют в международных проектах по гармониза-
ции законодательства, что способствует усовер-
шенствованию национальных систем частного 
права.

При обсуждении вопросов сближения систем 
частного права России и стран СНГ стоит рассмо-
треть несколько возможных подходов и стратегий.

Первый подход касается постепенной гармо-
низации законодательства в области частного 
права. Это может быть достигнуто через регуляр-
ные консультации и совместное планирование 
между правительствами, законодательными и 
судебными органами, а также учеными и экспер-
тами в области права. Гармонизация законода-
тельства может включать в себя приведение 
отдельных законов и норм в соответствие с обще-
принятыми стандартами, а также внедрение еди-
ных подходов к решению ключевых вопросов.

Второй подход предполагает активное 
использование международного права и норм 
международных организаций. Участие в междуна-

родных договорах и соглашениях, а также приме-
нение норм и стандартов международных органи-
заций, таких как ООН, Международный валютный 
фонд и Всемирный банк, может способствовать 
сближению систем частного права.

Третий подход связан с обменом опытом и 
сотрудничеством в области обучения и научных 
исследований. Сотрудничество между универси-
тетами, научно-исследовательскими институтами 
и профессиональными ассоциациями может спо-
собствовать обмену знаниями и лучшим практи-
кам в области частного права.

Четвертый подход включает в себя активи-
зацию роли общественности в процессе форми-
рования и реализации законодательства в обла-
сти частного права. Включение граждан и обще-
ственных организаций в процесс обсуждения и 
принятия решений может повысить прозрачность 
и ответственность процесса сближения систем.

На основе проведенного анализа можно 
предложить несколько стратегий и направлений 
для дальнейшего исследования в области част-
ного права России и стран СНГ.

Таблица 1 – Стратегии и направления для дальнейшего исследования в области частного 
права России и стран СНГ.

Направление Описание

Изучение глубоких корней различий между систе-
мами частного права

Основные различия между системами частного права 
России и стран СНГ могут иметь глубокие исторические, 
культурные и социальные корни. Понимание этих факто-
ров может помочь в формировании более эффективных 
стратегий сближения

Анализ цифровых трансформаций и их влияния на 
частное право

Цифровая трансформация представляет собой важное 
направление для будущего исследования. Важно пони-
мать, как новые технологии и цифровые инновации 
могут влиять на системы частного права и как эти 
системы могут адаптироваться к новым условиям

Изучение роли общественных организаций в форми-
ровании и применении частного права

Общественные организации играют важную роль в 
защите прав граждан и в формировании законодатель-
ства. Исследование этой роли может помочь определить 
способы улучшения системы частного права

Сравнительный анализ применения частного права в 
различных сферах

Одно из важных направлений исследования — это срав-
нение, как частное право применяется в различных сфе-
рах жизни, например, в коммерции, трудовых отноше-
ниях, семейном праве и т.д.

Исследование влияния международного права на 
системы частного права

Учитывая все более тесное взаимодействие стран на 
международной арене, важно изучать, как международ-
ное право влияет на системы частного права и как эти 
системы могут адаптироваться к международным стан-
дартам и нормам
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Таким образом, для дальнейшего изучения 
систем частного права России и стран СНГ пред-
лагаются стратегии и направления, которые учи-
тывают как исторические и социальные аспекты, 
так и современные вызовы и возможности, свя-
занные с цифровизацией и глобализацией.

Выводы
В ходе исследования был проведен глубо-

кий анализ систем частного права России и стран 
СНГ, выявлены их особенности, сходства и разли-
чия. Был проанализирован контекст формирова-
ния этих систем, включая историческое и культур-
ное влияние, а также основные проблемы и 
вызовы в их применении.

Результаты анализа показывают, что 
системы частного права России и стран СНГ 
имеют как общие черты, связанные с общим исто-
рическим и культурным наследием, так и уникаль-
ные особенности, обусловленные отдельными 
историческими путями и культурными контек-
стами. Основные проблемы в области частного 
права в этих странах включают проблемы интер-
претации и применения ключевых понятий, 
вопросы соответствия национального законода-
тельства международным стандартам, а также 
вопросы прозрачности и ответственности в про-
цессе формирования и реализации законодатель-
ства.

В контексте сближения систем частного 
права, были обсуждены возможные пути, включая 
гармонизацию законодательства, использование 
международного права, обмен опытом и сотруд-
ничество в области обучения и научных исследо-
ваний, а также активизацию роли общественно-
сти. Особое внимание было уделено прогнозиро-
ванию возможных трендов развития частного 
права в России и странах СНГ.

Исследование позволило выявить возмож-
ные стратегии и направления для дальнейшего 
исследования, включая изучение глубоких корней 
различий между системами частного права, ана-
лиз цифровых трансформаций и их влияния на 
частное право, исследование роли общественных 
организаций, сравнительный анализ применения 
частного права в различных сферах и изучение 
влияния международного права на системы част-
ного права.

В целом, исследование показало, что сбли-
жение систем частного права России и стран СНГ 
является сложной и многогранной задачей, требу-
ющей учета множества факторов. Несмотря на 
существующие проблемы и вызовы, существуют 
значительные перспективы для дальнейшего 
сотрудничества и сближения в области частного 
права, которые могут способствовать углублению 
интеграции и повышению эффективности право-
вых систем в регионе.

Основываясь на проведенном исследова-
нии, можно предложить следующие рекоменда-
ции по улучшению систем частного права в Рос-
сии и странах СНГ:

1. Гармонизация законодательства: Разра-
ботка и реализация общих стандартов и норм в 
области частного права может улучшить его при-
менение и повысить юридическую прозрачность в 
регионе.

2. Обмен опытом: Поддержание открытого 
диалога и обмена между юристами, судьями и 
законодателями может способствовать улучше-
нию системы частного права. Обмен опытом 
может охватывать вопросы применения законода-
тельства, разработки новых норм и решения 
сложных юридических вопросов.

3. Развитие юридического образования и 
науки: Инвестиции в образование и науку в обла-
сти частного права могут способствовать подго-
товке квалифицированных специалистов и созда-
нию новых идеи для улучшения системы.

4. Участие общественности в процессе фор-
мирования законодательства: Увеличение уча-
стия общественности в процессе формирования 
законодательства может способствовать его леги-
тимности и открытости.

5. Использование международного права: 
Приведение национального законодательства в 
соответствие с международными нормами и стан-
дартами может улучшить систему частного права 
и способствовать ее интернационализации.

6. Адаптация к цифровым технологиям: 
Адаптация законодательства к новым цифровым 
технологиям и инновациям может повысить его 
эффективность и отвечать современным требова-
ниям.

7. Проведение регулярных аудитов и оценок: 
Регулярное проведение аудитов и оценок системы 
частного права может помочь идентифицировать 
проблемы и области для улучшения.
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ОЦЕНОЧНЫЕ ПОНЯТИЯ В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ИХ ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА НА ПРИМЕРЕ ПОНЯТИЙ 

«ОДИНОКАЯ МАТЬ» И «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ»

Аннотация. Статья посвящена анализу понятий «одинокая мать» и «многодетная 
семья», которые в праве социального обеспечения можно отнести к оценочным понятиям 
в силу присущей им специфики. Автором было проанализировано федеральное и региональ-
ное законодательство, а также судебная практика о таких понятиях, что явилось основой 
для предложений о необходимости внесения в федеральные нормативные акты единых 
определений данных понятий в соответствии с их правовой природой. Автором также 
было дано общее определение оценочным понятиям в праве социального обеспечения.

Ключевые слова: одинокая мать, лица, воспитывающие детей без матери, лица с 
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В 
современных реалиях возрастает 
необходимость совершенствования 
законодательства, а именно конкрети-

зации отраслевого понятийного аппарата. В пер-
вую очередь, это касается наиболее динамичных 
и комплексных российских отраслей таких, как 
право социального обеспечения, поскольку невоз-
можно без четких и ясных правовых норм реали-
зовать в полной мере социальные права граждан, 
которые выступают в качестве важнейших консти-
туционных гарантий в правовом и социальном 
государстве[4].

Нормы права социального обеспечения 
содержат в себе весомый перечень оценочных 

понятий и категорий, которые, являясь составной 
частью понятийного аппарата, выполняют свои 
функции, обеспечивая тем самым гибкость, пол-
ноту и динамичность законодательства о соци-
альной защите и социальном обеспечении [2, 7]. 

Как правило, оценочные понятия не содер-
жат границ своего содержательного раскрытия, их 
в целом довольно сложно конкретизировать [5, 6]. 
С одной стороны, это положительное свойство 
оценочных понятий, поскольку оно отвечает за 
гибкость и динамику правового регулирования, с 
другой стороны, – это же  свойство можно считать 
довольно опасной тенденцией специфики оценоч-
ных понятий с точки зрения реализации конститу-
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ционных гарантий, ведь отсутствие границ конкре-
тизации не исключает субъективных усмотрений 
правоприменителя, которые способны каче-
ственно влиять на возможность получения благ 
социального обеспечения и, следовательно, на 
эффективность норм права.

Важно подчеркнуть, что в науке нет единого 
определения оценочных понятий, однако, про-
блема таких понятий имеет ярко выраженный тео-
ретический и межотраслевой характер. Это нахо-
дит отражение в ряде дефиниций, п редложенных 
учеными в области теории права [8, с. 39, 9, 203-
204], гражданского [10, с. 63-66] и трудового права 
[11, с. 48-60]. Имеющиеся доктринальные опреде-
ления оценочных понятий позволяют выявить их 
общие признаки, межотраслевую и отраслевую 
специфики, а также обособить на этом основании 
оценочные понятия для отрасли права социаль-
ного обеспечения [6, 7]. 

Полагаем, что под оценочными понятиями в 
праве социального обеспечения следует пони-
мать понятия, содержание которых не позволяет 
исчерпывающим образом определить в норматив-
ном правовом акте все случаи их использования 
при реализации гражданами права на социальное 
обеспечение, что позволяет органам социального 
обеспечения, применяя норму права, учитывать 
индивидуальные особенности дела (например, в 
ходе оценки обстоятельств, признаваемых соци-
ально значимыми) с соблюдением функциональ-
ного назначения содержащегося нормативного 
предписания. 

 Предложенное нами определение наглядно 
раскрывает себя в ходе анализа таких оценочных 
понятий, как «одинокая мать» и «многодетная 
семья». Четкость этих понятий важна для теории 
и практики социального обеспечения, поскольку 
категории лиц, охваченные данными понятиями, 
вправе рассчитывать на весомые меры социаль-
ной защиты (включая дополнительные меры 
социальной поддержки) как на федеральном, так 
и на региональном уровне. Такие меры могут 
выражаться в денежной (различные социальные 
выплаты – пособия, пенсии, социальные компен-
сации и др.) и натуральной (натуральные предо-
ставления, а также различные льготы и преиму-
щества – жилищные, земельные, налоговые и др.) 
формах []. Однако в ходе применения норм права 
нередки ситуации, при которых граждане, объек-
тивно составляющие одну категорию лиц, по ряду 
причин не могут получить предусмотренные для 
них меры социальной защиты, либо лишаются 
таких мер ввиду утраты присущего им статуса по 
независящим от них обстоятельствам. 

Анализируя федеральное законодатель-
ство, можно отметить, что единственный (одино-
кий) родитель пользуется большим количеством 

различных льгот, гарантий и преимуществ. При 
этом отсутствует единое легальное определение 
понятия такого лица. Например, в соответствии с 
нормами Семейного кодекса РФ родитель явля-
ется воспитывающим ребенка без матери (отца), 
если мать или отец ребенка лишены родитель-
ских прав либо ограничены в них (ст. 71). То есть 
имеются только некоторые критерии, позволяю-
щие очертить примерный круг таких лиц. Трудовое 
законодательство, устанавливая ряд гарантий для 
работниц, являющихся одинокими матерями 
(например, ст. 261 и ст. 263 Трудового кодекса 
РФ), также не содержит самого определения оди-
нокой матери, позволяющего выявить надлежа-
щий круг субъектов. Налоговым кодексом РФ 
установлено, что единственный родитель (прием-
ный родитель) имеет право на предоставление 
стандартного налогового вычета по НДФЛ в двой-
ном размере (ст. 218). Но и в данном случае, поня-
тие такого родителя не раскрывается.

В отраслевом федеральном и региональном 
законодательстве о социальной защите и соци-
альном обеспечении под одиноким родителем 
понимается отец или мать ребенка (детей), кото-
рые именуются – «граждане, имеющие детей». 
Примером этому выступают федеральные законы: 
от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» (далее – 
Закон о пособиях 1995 г.), от 29 декабря 2006 г. № 
255-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством», от 29 декабря 2006 г. № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей» (в части 
предоставления средств материнского (семей-
ного) капитала) и многие другие, а также регио-
нальное законодательство [19 – 24].

Отсутствие в федеральном законодатель-
стве единого легального определения понятий 
«одинокий родитель» и «одинокая мать» привело 
к тому, что в законах субъектов РФ данные поня-
тия трактуются по-разному,  имеют различное 
содержательное наполнение.

 В соответствии с Социальным кодексом 
Калининградской области (п. 1 ст. 2 Закона Кали-
нинградской области от 7 октября 2019 г. № 318), 
одинокий родитель - это одинокая мать, воспиты-
вающая ребенка, в свидетельстве о рождении 
которого отсутствует запись об отце либо запись 
сделана по заявлению матери ребенка; либо 
единственный родитель, воспитывающий ребенка, 
второй родитель которого умер, признан без-
вестно отсутствующим, объявлен умершим.

Закон  Республики Крым от 14 августа 2019 г. 
№ 631-ЗРК/2019 «О предоставлении дополни-
тельной меры социальной поддержки для улуч-
шения жилищных условий семьям, имеющим 
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детей, в Республике Крым»  содержит несколько 
иное определение понятия  одинокий родитель – 
родитель в том случае, если в свидетельстве о 
рождении ребенка отсутствует запись об отце 
ребенка или запись произведена в установленном 
порядке по указанию матери (ст. 2).

Важно отметить, что на имеющиеся разли-
чия в содержательном раскрытии данных понятий 
и явные неудобства в ходе их толкования, а также 
применение к конкретным ситуациям нормы 
права, обратили внимание высшие суды. 

Например, в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 1 «О при-
менении законодательства, регулирующего труд 
женщин, лиц с семейными обязанностями и несо-
вершеннолетних» были разъяснены такие поня-
тия, как «одинокая мать», «лица, воспитывающие 
детей без матери» и «лица с семейными обязан-
ностями» [1, 12]. 

«Лицо, воспитывающее детей без матери» –  
это отец, а также лицо, наделенное правами и 
обязанностями опекуна (попечителя) несовер-
шеннолетнего, в случае, если мать ребенка 
умерла, лишена родительских прав, ограничена в 
родительских правах, признана безвестно отсут-
ствующей, недееспособной (ограниченно дееспо-
собной), по состоянию здоровья не может лично 
воспитывать и содержать ребенка, отбывает нака-
зание в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, уклоняется от воспитания 
детей или от защиты их прав и интересов либо 
отказалась взять своего ребенка из образователь-
ной организации, медицинской организации, орга-
низации, оказывающей социальные услуги, или 
аналогичной организации, в иных ситуациях.

Под таким лицом, а также под лицами с 
семейными обязанностями (кроме работников – 
родителей и лиц, наделенных правами и обязан-
ностями опекуна или попечителя), с учетом кон-
кретных обстоятельств, свидетельствующих об 
осуществлении ими общественно значимых обя-
занностей (воспитание ребенка, уход или помощь 
члену семьи), могут пониматься иные лица. При 
этом оценке подлежат критерии, свидетельствую-
щие о том, что на таких лиц должны быть возло-
жены обязанности по воспитанию и развитию 
ребенка в соответствии с семейным и иным зако-
нодательством (в частности, родитель, усынови-
тель, лицо, наделенное правами и обязанностями 
опекуна или попечителя). Это может быть другой 
родственник ребенка, фактически осуществляю-
щий уход за ним. 

Под  «одинокой матерью» понимается жен-
щина, являющаяся единственным лицом, факти-
чески осуществляющим родительские обязанно-
сти по воспитанию и развитию своих детей (род-

ных или усыновленных) в соответствии с семей-
ным и иным законодательством, то есть 
воспитывающая их без отца в частности, в слу-
чаях, когда отец ребенка умер, лишен родитель-
ских прав, ограничен в родительских правах, при-
знан безвестно отсутствующим, недееспособным 
(ограниченно дееспособным), по состоянию здо-
ровья не может лично воспитывать и содержать 
ребенка, отбывает наказание в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды, уклоняется от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов, в иных ситуациях. 

В тоже время представляется интересной 
позиция Конституционного Суда Российской 
Федерации (далее – КС РФ) в постановлении от 
27 мая 2020 г. № 26-П, где используется категория 
«сотрудник,  являющийся отцом (усыновителем, 
опекуном, попечителем) и воспитывающий 
ребенка без матери (осуществляющий уход 
ребенком при отсутствии материнского попече-
ния)».

Несмотря на то, что высшие суды периоди-
чески дают толкование тому или иному оценоч-
ному понятию, этого все равно недостаточно для 
единообразного и эффективного применения 
норм права о социальной защите и социальном 
обеспечении, что находит отражение в большом 
количестве судебных решений.

 Например, перед судом ставится вопрос, 
является ли основанием для отнесения женщины 
к категории одиноких матерей раздельное прожи-
вание родителей ребенка? В ходе ответа на него 
устанавливается, что факт расторжения брака 
между супругами (и соответственно их раздель-
ное проживание), имеющими несовершеннолет-
него ребенка, не может являться фактором для 
отнесения матери к категории одинокой матери 
[13]. Не является основанием и факт неуплаты 
алиментов [14]. Важно отметить, что истец обязан 
предоставить доказательства, которые одно-
значно свидетельствуют о том, что мать  – это 
единственное  лицо, воспитывающее и обеспечи-
вающее несовершеннолетнего ребенка [15]. При 
этом в зависимости от рассматриваемого дела и 
субъекта РФ наблюдается весомое разнообразие 
судебной практики [7].

Обратимся к такому оценочному понятию, 
как «многодетная семья». В настоящее время в 
федеральном законодательстве также отсут-
ствует его единое определение. Само понятие 
упоминается лишь в Законе РФ от 15 мая 1991 г.  
№ 1244-I «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», статья 17 
которого посвящена мерам социальной под-
держки граждан, эвакуированных из зоны отчуж-
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дения и переселенных (переселяемых) из зоны 
отселения. Однако и в данном нормативном пра-
вовом акте не приводится его дефиниции.

Поэтому, категории семей, к которым можно 
отнести многодетные семьи, признаются тако-
выми в каждом субъекте РФ самостоятельно, с 
учетом тех или иных особенностей и в зависимо-
сти от демографической или экономической ситу-
ации, других факторов.

Указом Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 
431 «О мерах по социальной поддержке много-
детных семей» была поставлена задача опреде-
лить категории семей, которые относятся к много-
детным и нуждаются в дополнительной социаль-
ной поддержке, с целью повышения их социаль-
ной защищенности.

Во исполнение Указа Президента РФ в субъ-
ектах РФ стали приниматься нормативные право-
вые акты, содержащие соответствующее опреде-
ление.  Например, в Законе Московской области 
от 12 января 2006 г. № 1/2006-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки семьи и детей в Московской 
области» закреплено следующее понятие много-
детной семьи: «лица, состоящие в зарегистриро-
ванном браке, либо матери (отцы), не состоящие 
в зарегистрированном браке, и их трое и более 
детей (родившиеся и (или) усыновленные (удоче-
ренные), пасынки и падчерицы) в возрасте до 
18 лет, а также достигшие совершеннолетия один 
или несколько детей при условии, что совершен-
нолетние дети обучаются в образовательных 
организациях всех типов по очной форме обуче-
ния и не достигли 23 лет». 

В Закон Московской области от 1 июня 2011 
г. № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в 
Московской области» были введены такие поня-
тия, как «многодетная семья» (лица, состоящие в 
зарегистрированном браке, либо матери (отцы), 
не состоящие в зарегистрированном браке, имею-
щие троих и более детей в возрасте до 18 лет, 
проживающих совместно с ними (в том числе усы-
новленных, пасынков и падчериц)) и «члены мно-
годетной семьи» (супруги либо одинокая (–ий) 
мать (отец) и их дети в возрасте до 18 лет (в том 
числе усыновленные, пасынки и падчерицы)).

В Приложении  1 к постановлению Прави-
тельства Москвы от 10 ноября 2020 г. № 1924-ПП, 
предусматривающем Порядок присвоения (прод-
ления) льготного статуса многодетной семьи г. 
Москвы, понятийному аппарату уделили больше 
внимания. 

Было, в частности, определено, что на тер-
ритории г. Москвы льготный статус многодетной 
семьи присваивается родителям (усыновителям), 
единственному родителю (усыновителю) и детям 
из семьи, в которой родились и (или) воспитыва-

ются трое и более детей (в том числе усыновлен-
ные, а также пасынки и падчерицы) до достиже-
ния младшим из них возраста 16 лет, а обучаю-
щимся в образовательных организациях, реализу-
ющих основные образовательные программы 
начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образова-
ния, – 18 лет. При этом с целью присвоения такого 
статуса были введены понятия «родитель много-
детной семьи» и «ребенок многодетной семьи». 

 
Анализ законодательства отдельных субъек-

тов РФ позволяет выявить различное толкование 
термина «многодетная семья», что еще раз под-
тверждает наличие острой проблемы, обозначаю-
щей себя на практике. С целью преодоления обо-
значенной проблемы полагаем необходимым дать 
четкое определение в федеральном законода-
тельстве понятию «многодетная семья», а также 
«одинокая мать», поскольку с точки зрения своего 
содержательного раскрытия такие понятия 
больше всего тяготеют к оценочным понятиям.

 Судебная практика, связанная с конкретиза-
цией понятия «многодетная семья», еще раз под-
тверждает правильность такого подхода.

 Так, заявитель, обращался в суд общей 
юрисдикции с требованием о признании незакон-
ным аннулирования удостоверения многодетной 
семьи и возложении обязанности выдать ему 
дубликат указанного удостоверения, где ему было 
отказано в удовлетворении. Суды исходили из 
того, что удостоверение многодетной семьи, 
выданное обоим родителям, было аннулировано 
в связи с выдачей нового удостоверения матери, 
поскольку брак между супругами был расторгнут, 
а место жительства детей определено с матерью, 
при этом дети совместно с отцом не проживают и 
не воспитываются в одной семье. По мнению зая-
вителя, данный отказ нарушает его конституцион-
ные права и принцип равенства между родите-
лями, в том числе лишая одного их родителей 
права получения льготы.

КС РФ, в который впоследствии обратился 
гражданин, изучив представленные материалы, 
не нашел оснований для принятия жалобы к рас-
смотрению. Как наблюдается на этом примере 
судебной практики, в данном случае, заявитель 
утратил статус члена многодетной семьи при рас-
торжении брака [16]. 

  Еще один случай из судебной практики, где 
заявитель предъявил требования к региональ-
ному органу исполнительной власти о предостав-
лении единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помеще-
ния, в удовлетворении его требований было отка-
зано, что явилось основанием для обращения в 
КС РФ. 
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По мнению заявителя, оспариваемая норма 
пункта 10 части 1 статьи 3 Закона Тамбовской 
области от 26 мая 2011 года № 11-З «О социаль-
ной поддержке многодетных семей в Тамбовской 
области», закрепляющая, что при рождении одно-
временно трех и более детей или при повторном 
рождении в трехлетнем периоде одновременно 
двух или нескольких детей в семье, признанной в 
установленном порядке нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий, предоставляется едино-
временная денежная выплата на приобретение 
или строительство жилого помещения, не соот-
ветствует Конституции РФ, поскольку лишает 
многодетные семьи, признанные нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, в которых в 
трехлетнем периоде родился один, а затем двое 
детей, права на получение единовременной 
денежной выплаты на приобретение или строи-
тельство жилого помещения.  

Однако КС РФ не нашел оснований для при-
нятия жалобы к рассмотрению и пояснил, что 
законодатель Тамбовской области, действовал в 
пределах предоставленных ему полномочий. А 
данное правовое регулирование, введенное в 
целях повышения социальной защиты много-
детных семей при соблюдении определенных 
условий, не может расцениваться как не согласу-
ющееся с конституционным принципом равен-
ства.

Этот пример из судебной практики наглядно 
демонтирует необходимость внесения в феде-
ральное законодательство единого понятия «мно-
годетная семья», поскольку нарушается принцип 
равенства между семьями, которые лишь только 
по формальным причинам лишаются социального 
обеспечения, в данном случае права на льготу – 
улучшение жилищных условий [17].  

В заключение отметим, что рассматривае-
мые понятия «одинокая мать»  и «многодетная 
семья» являются оценочными для права социаль-
ного обеспечения, поскольку не могут быть кон-
кретизированы органами правоприменения долж-
ным образом, что нередко влияет на объем предо-
ставленных гражданам социальных благ, препят-
ствуя должной реализации основополагающих 
для права социального обеспечения принципов 
равенства, всеобщности обеспечения и социаль-
ной справедливости [2, 12]. 

Данная проблема может порождать ряд 
ограничений конституционных прав граждан, ведь 
от правильной конкретизации оценочных понятий 
зависит установление категории лица (одинокий 
родитель, многодетный и др.) и его права на тот 
или иной вид социального обеспечения, что не 
исключает субъективного усмотрения, особенно 
на региональном уровне [3, 5, 6, 7].  Это наиболее 
ярко проявляется в ходе изменения лицом своего 

семейного положения (например, развод родите-
лей) или при переезде из одного субъекта РФ в 
другой. 

С целью решения данной проблемы можно 
было бы конкретизировать в федеральном зако-
нодательстве понятия «одинокий родитель» и 
«многодетная семья». При этом взять за основу 
понятия, используемые в региональном законода-
тельстве и судебной практике. 

Такие нормативные правовые акты на сегод-
няшний день уже являлись предметом обсужде-
ния, но были отклонены [18]. Однако их принятие 
позволило бы гарантировать гражданам, объек-
тивно образующим одну категорию лиц, единый 
объем социального предоставления на всей тер-
ритории Российской Федерации в соответствии с 
принципами равенства, всеобщности и социаль-
ной справедливости. Это также позволило бы 
избежать несправедливого лишения ранее предо-
ставленных социальных благ и гарантий в отно-
шении детей из многодетных семей в случае раз-
вода их родителей, ведь дети в таких семьях объ-
ективно пользуются большим числом социальных 
благ и преимуществ, чем дети из неполных семей.

Анализируя специфику оценочных понятий 
«одинокая мать» и «многодетная семья», важно 
подчеркнуть, что данные понятия, как и многие 
другие оценочные понятия в праве социального 
обеспечения, сочетают в себе элементы опреде-
ленности и неопределенности, обладают гибко-
стью правовых предписаний и сложностью дефи-
нитивной составляющей. При этом они выполняют 
важнейшую роль индивидуализации правового 
регулирования, которая наиболее ярко проявляет 
себя в ходе выбора формы и вида социального 
обеспечения.
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И
нститут банкротства физических лиц в 
России стремительно развивается. В 
соответствии с официальной стати-

стикой Федресурса ежегодно количество граждан, 
воспользовавшихся данным институтом для осво-
бождения от долговой нагрузки, возрастает в 
арифметической прогрессии [1]. В связи с этим 
крайне актуальным является рассмотрение осо-
бенностей, которые возникают в рассматривае-
мой сфере. 

В настоящей работе автор ставит перед 
собой цель определить особенности формирова-
ния конкурсной массы в процедуре банкротства 
физического лица. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) (далее – 
Закон о банкротстве) все имущество гражданина, 

имеющееся на дату принятия решения арбитраж-
ного суда о признании гражданина банкротом и 
выявленное или приобретенное после даты при-
нятия указанного решения, составляет конкурс-
ную массу.

Между тем, уже на этапе формирования кон-
курсной массы законодатель вынужден учитывать 
особенности правового статуса должника как 
физического лица, цель которого по результатам 
процедуры банкротства – легально вернуться в 
гражданский оборот. 

Так, первая особенность заключается в том, 
что в конкурсную массу не включаются получае-
мые должником выплаты, предназначенные для 
содержания иных лиц, что подтверждается в том 
числе абзацем 3 пункта 1 постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 25.12.2018 № 48 «О неко-
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торых вопросах, связанных с особенностями фор-
мирования и распределения конкурсной массы в 
делах о банкротстве граждан».

Также пунктом 2 указанного Постановления 
установлено, что по ходатайству лиц, участвую-
щих в деле о банкротстве, суд вправе в субсиди-
арной порядке исключить из конкурсной массы и 
иное имущество в случае, если его стоимость не 
превышает 10 000 рублей. В исключительных слу-
чаях, в целях обеспечения самого должника и 
лиц, находящихся на его иждивении, сумма исклю-
чаемого из конкурсной массы имущества может 
быть и больше.

Между тем, ни в законе, ни в Постановле-
ниях Пленума Верховного Суда нет перечня иму-
щества, которое может быть исключено из кон-
курсной массы должника в соответствии с указан-
ными выше положениями.

Судья Арбитражного суда Московского 
округа, д.ю.н. П.М. Морхат отмечает, что в каче-
стве такого имущества может выступать любое 
имущество, необходимое для обеспечения 
достойного уровня жизни самого должника и чле-
нов его семьи, и т.д. [2].

В рекомендациях совместного Научно-кон-
сультативного совета при Арбитражном суде 
Поволжского округа и арбитражном суде Ураль-
ского округа на тему «Проблемы рассмотрения 
дел о несостоятельности (банкротстве)» (г. Казань, 
05.07.2019) указано, что из конкурсной массы 
также может быть исключено неликвидное имуще-
ство в целях защиты охраняемых законом интере-
сов должника [3].

Ивановой Т.Н. и Езюковым В.К. указывается 
на необходимость выработки четких критериев 
признания имущества неликвидным, поскольку 
существуют ситуации, когда управляющие при-
влекаются к ответственности за изъятие каких-
либо объектов из конкурсной массы [4].

Между тем, представляется, что выработка 
таких четких критериев является весьма сложной 
задачей, так как ликвидность имущества – поня-
тие оценочное. Вероятно, верным будет разре-
шать данную проблему при помощи механизма 
разногласий, предусмотренного статьей 60 Закона 
о банкротства, где совместно с финансовым 
управляющим, должником и кредиторами судом 
будет разрешен вопрос ликвидности имущества.

Как уже было сказано, с даты признания 
Должника банкротом все его имущество состав-
ляет конкурсную массу. Однако финансовый 
управляющий вправе направить лицам, произво-
дящим денежные выплаты должнику (например, 
работодателю), уведомление с указанием сумм, 
которые должник может получать лично, а также 
периода, в течение которого данное уведомление 
действует. На практике распространена ситуация 

получения выплат должником с собственного 
счета по письменному уведомлению финансового 
управляющего о снятии суммы, размере суммы, 
основанию снятия, адресованного банку.

При наличии разногласий между финансо-
вым управляющим и лицами, участвующими в 
деле, относительно данных выплат и их размера 
любое из названных лиц вправе обратиться в 
арбитражный суд, в котором рассматривается 
дело о банкротстве, с ходатайством о разрешении 
разногласий. Данный механизм является допол-
нительной гарантией, позволяющей соблюсти 
баланс интересов кредиторов, желающих полу-
чить денежные средства, и должника, желающим 
сохранить тот минимум имущества, который необ-
ходим ему для существования.

Еще одной особенностью формирования 
конкурсной массы должника-физического лица 
является действие исполнительского иммунитета 
в отношении единственного пригодного для посто-
янного проживания жилого помещения, если эта-
кое жилье не обременено ипотекой. 

Определением Конституционного Суда РФ 
от 04.12.2003 N 456-О разъяснено, что положения 
процессуального законодательства, запрещаю-
щие обращать взыскание на то принадлежащее 
должнику жилое помещение, которое является 
единственным пригодным для его проживания, 
направлены на защиту конституционного права 
на жилище не только самого должника, но и чле-
нов его семьи [5].

В литературе встречается критика исполни-
тельского иммунитета в связи с отсутствием чет-
ких критериев определения имущества таковым. 
П.М. Морхат указывает, что Гражданский процес-
суальный кодекс не содержит ориентиров для 
определения уровня обеспеченности жильем как 
разумно достаточного, что в настоящее время, в 
условиях развивающегося рынка жилья и измене-
ния структуры жилищного фонда, может приво-
дить к несоразмерному и не подкрепленному 
никакой конституционно значимой целью ограни-
чению прав кредиторов [6].

Автор настоящей работы не может не согла-
ситься с П.М. Морхатом. Действительно, отсут-
ствие в законе критериев разумности обеспече-
ния жилья долгое время позволяло недобросо-
вестным должникам сохранять за собой огромные 
по площади квартиры, прикрываясь исполнитель-
ским иммунитетом.

Однако данная коллизия была разрешена 
Конституционным и Верховным судами путем 
выработки механизма приобретения замещаю-
щего жилья взамен реализации роскошного.

Так, указанные изменения были привнесены 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 
26.04.2021 № 15-П [7], в котором суд признал 
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необходимым законодательно урегулировать 
порядок обращения взыскания на жилое помеще-
ние, явно превышающее по своим характеристи-
кам соответствующий уровень обеспеченности 
жильем. Л.Ю. Михеева оценивает указанное 
постановление как путь к установлению истинной, 
а не мнимой социальной справедливости: Консти-
туционный суд еще раз напоминает и судебной 
системе, и законодателю, что с помощью иммуни-
тетов не может быть защищен тот, кто действует 
недобросовестно [8].

Между тем, в Постановлении Конституцион-
ного суда отсутствуют какие-либо критерии, позво-
ляющие сколько-нибудь точно определить, какое 
жилое помещение может быть отнесено к катего-
рии роскошного.

Верховный суд РФ постарался ответить на 
данный вопрос, указав, что роскошным жильем 
является такая недвижимость, которая явно пре-
вышает уровень, достаточный для удовлетворе-
ния разумной потребности гражданина-должника 
и членов его семьи в жилище [9]. Тем не менее, из 
указанных разъяснений едва ли можно вывести 
какие-нибудь четкие критерии роскошности жилья. 

Между тем, законодательно не установлен и 
механизм реализации роскошного жилья и приоб-
ретения замещающего.

Конституционный суд РФ в рассматривае-
мом Постановлении также указал, что замещаю-
щее жилое помещение может быть предоставлено 
гражданину – должнику кредитором в порядке, 
который установит суд.

В целях обеспечения конституционного 
права на жилище, Верховный суд РФ в определе-
нии Судебной коллегии по экономическим спорам 
от 26.07.2021 № 303-ЭС20-18761 указал, что 
право собственности должника на имеющееся у 
него жилое помещение при реализации конструк-
ции замещающего жилья должно прекращаться 
не ранее возникновения права собственности на 
замещающее жилье, а также должна допускаться 
возможность прекращения торгов по продаже 
жилья при падении цены ниже той, при которой не 
произойдет эффективное пополнение конкурсной 
массы (с учетом затрат на покупку замещающего 
жилья) [10].

Верховный суд РФ также указал на возмож-
ность приобретении замещающего жилья отдель-
ным кредитором за свой счет (с последующей 
компенсацией затрат за счет конкурсной массы) 
либо финансовым управляющим за счет выручки 
от продажи существующего имущества должника.

Определением Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда РФ от 
26.07.2021 № 303-ЭС20-18761 установлены тре-
бования к замещающему жилью:

а) Ухудшение жилищных условий не может 
вынуждать должника помимо его воли к измене-
нию поселения, то есть предоставление замеща-
ющего жилья должно происходить в пределах того 
же населенного пункта.

б) Отказ в применении исполнительского 
иммунитета не должен оставить должника и чле-
нов его семьи без жилища, пригодного для прожи-
вания, площадью по крайней мере не меньшей, 
чем по нормам предоставления жилья на усло-
виях социального найма.

в) Отказ от исполнительского иммунитета 
должен иметь реальный экономический смысл как 
способ удовлетворения требований кредиторов, а 
не быть карательной санкцией (наказанием) за 
неисполненные долги или средством устрашения 
должника, в связи с чем необходимым и предпоч-
тительным является проведение судебной экс-
пертизы рыночной стоимости жилья, имеющего, 
по мнению кредиторов, признаки излишнего (это 
влечет за собой необходимость оценки и стоимо-
сти замещающего жилья, а также издержек кон-
курсной массы по продаже существующего поме-
щения и покупке необходимого замещающего).

Между тем, автор настоящей работы счи-
тает, что вопрос о приобретении замещающего 
жилья должен предварительно выноситься на 
обсуждение собрания кредиторов. Лица, участву-
ющие в собрании кредиторов, имеет право выра-
зить мнение относительно наличия у жилья при-
знаков роскошности, об экономической целесоо-
бразности его реализации для погашения требо-
ваний кредиторов, об условиях, на которых 
кредитор (собрание кредиторов) готовы предоста-
вить (приобрести) замещающее жилье, а также о 
требованиях, которым такое замещающее жилье 
должно соответствовать (требования, установ-
ленные собранием кредиторов, не должны ухуд-
шать положение должника по сравнению с нор-
мами действующего законодательства).

Последней особенностью, которую хотел бы 
рассмотреть автор настоящей работы, является 
гарантия сохранения за должником имущества, 
которое не было реализовано по результатам про-
цедуры финансовым управляющим. Так, в п. 5 ст. 
231.26 Закона о банкротстве установлено, что в 
случае, если финансовый управляющий не смо-
жет реализовать имущество и кредиторы отка-
жутся от принятия указанных имущества и прав 
требования в счет погашения своих требований, 
после завершения реализации имущества граж-
данина восстанавливается его право распоряже-
ния указанными имущество. 

Данный механизм отражает реабилитацион-
ный характер процедуры банкротства физиче-
ского лица. В отличие от юридических лиц, кото-
рые подлежат ликвидации по результатам проце-



229

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

дуры банкротства, физическое лицо продолжает 
свое существование, что отражает доктрину «fresh 
start», выражающуюся в освобождении должника 
от долгов и начале «новой жизни». В связи с этим 
имущество, которое не было реализовано в рам-
ках процедуры, подлежит возвращению физиче-
скому лицу, а не передается в собственность 
муниципалитета, как это происходит при банкрот-
стве юридического лица. 

 Таким образом, автор настоящей статьи 
рассмотрел в работе основные особенности фор-
мирования конкурсной массы при банкротстве 
физического лица. Были затронуты такие аспекты, 
как исключение имущества из конкурсной массы, 
приобретение замещающего жилья взамен 
роскошного, последствия нереализации имуще-
ства в рамках дела о банкротстве. В каждой из 
рассмотренных особенностей прослеживается 
реабилитационный характер процедуры банкрот-
ства и ее социальная направленность. 
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Аннотация. Стоимость строительных материалов, изделий, оборудования состав-
ляет наибольшую долю расходов при реализации инвестиционно- строительных проектов, 
реконструкции, капитальному ремонту. Достоверная оценка стоимости материалов, эф-
фективные борьбы с негативными последствиями их удорожания, или меры по их предот-
вращению напрямую влияют не только на рентабельность деятельности подрядчиков, но 
и на саму возможность реализации проекта. Для возможности справедливой оценки смет-
ной стоимости материалов при взаиморасчётах между государственным заказчиком и 
подрядчиком важную роль играет сметная стоимость материалов и   современный поря-
док обоснования цен на них.
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Annotation. The cost of building materials, products, equipment is the largest share of the 
costs in the implementation of investment and construction projects, reconstruction, overhaul. A reli-
able assessment of the cost of materials, effective combating the negative consequences of their rise 
in price, or measures to prevent them directly affect not only the profitability of contractors, but also 
the very possibility of implementing the project. For the possibility of a fair assessment of the estimat-
ed cost of materials in mutual settlements between the state customer and the contractor, the esti-
mated cost of materials and the modern procedure for justifying prices for them play an important 
role.

Key words: the cost of construction products, the cost of the project, the value of the cost of 
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tiveness in the market, profitability of the enterprise, methods for determining costs, construction and 
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А
ктуальность темы обусловлена долей 
стоимости строительных материалов 
и оборудования в процентном соотно-

шении от общей стоимости проекта и влияния 
изменения стоимости материалов на общую стои-
мость объекта. А также величиной затрат на 
стройматериалы в экономике строительного пред-
приятия, которые вместе с оплатой труда рабочих 

и затрат на машины и механизмы относят к пря-

мым затратам. Данная статья расходов напрямую 

влияет на:

1) себестоимость строительной продукции, а 

отсюда и на рентабельность всего предприятия и 

определяет ее конкурентоспособность на рынке и 

возможности развития;
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2)  на возможность реализации самого про-
екта, так как ввиду непредвиденных скачков стои-
мости на цен образующие материалы конкретного 
проекта стоимость может выйти за рамки пред-
усмотренного объема инвестиций.

Для полного понимания важности цены 

стройматериалов приведены 2 рисунка: 

Структура сметной стоимости по видам 

строительства

№
п/п

Группы затрат
Жилищно-гражданское 

строительство, %
Промышленное

Строительство,%

1
Затраты на строительно-монтажные 
работы

75-90 40-60

2
Затраты на приобретение оборудова-
ния, инструмента, мебели и инвентаря

15-5 50-25

3 Прочие капитальные работы и затраты 10-5 10-15

Всего 100 100

Рис.1 Доля стоимости строительно-монтажных работ в зависимости от вида строительства [1]

№

п/п
Группы затрат Показатели,%

1 Прямые затраты 75-80

в том числе:

1.1 Расходы на оплату труда рабочих 15-25

1.2 Стоимость материалов 45-55

1.3 Расходы на эксплуатацию машин 8-10

2 Накладные расходы 12-18

3 Сметная прибыль 5-8

Рис. 2 Структура стоимости строительно-монтажных работ [1]

Стоимость и методика определения затрат 
на материалы является частью механизма опре-
деления лимита бюджетных обязательств, необ-
ходимых для реализации проекта по строитель-
ству, реконструкции объектов капитального строи-
тельства. Данный механизм регулируется, и опре-
деляются следующими нормативно-правовыми 
актами:

1) Градостроительный кодекс Российской 
федерации;

2) Постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 87 от 16.02.2008г.;

3) Федеральный реестр сметных нормати-
вов;

4) Методика определения сметной стоимо-
сти строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строитель-
ства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации на территории Рос-
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сийской Федерации, утвержденная приказом Мин-
строя от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика);

5) Постановление Правительства РФ от 23 
декабря 2016 г. № 1452 «О мониторинге цен стро-
ительных ресурсов»;

6) Постановление Правительства № 959 от 
23.09.2016 «О федеральной государственной 
информационной системе ценообразования в 
строительстве»;

7) Приказ Минстроя России от 05.06.2019 № 
326/пр «Об утверждении Методики расчета индек-
сов изменения сметной стоимости строительства» 
(далее- Методика расчета индексов);

8) План мероприятий по совершенствова-
нию ценообразования в строительной отрасли 
Российской Федерации от 10.12.2020г. №11789п-
п16 (далее – План)

Согласно ч. 1 ст. 8.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации Сметная стои-
мость строительства, финансируемого с привле-
чением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, устанавливается с приме-
нением сметных норм и сметных цен строитель-
ных ресурсов, входящий в состав федерального 
реестра сметных нормативов [1]. В данном рее-
стре содержатся государственные сметные 
нормы, которые устанавливают количество ресур-
сов (трудозатраты, материалы, машины и меха-
низмы) необходимых для производства строи-
тельной продукции, выраженной в натуральных 
единицах – 10 м3, 1 п.м., 1 шт и т.д., называемыми 
государственными элементными сметными нор-
мами (ГЭСН), также сборники сметных цен – 
федеральные (ФССЦ) и территориальные (ТССЦ) 
в которых цены на материальные ресурсы, изде-
лия и конструкции описаны в уровне цен на опре-
деленную дату (далее – базисные цены). Напри-
мер, в ФССЦ/ТССЦ-2001 базисным уровнем цен 
является цена материалов на состояние 1 января 
2000 года.

 В контексте данной статьи основным доку-
ментом является Методика, согласно нее стои-
мость строительства для объектов, финансируе-
мых за счет средств бюджета бюджетной системы 
Российской федерации определяется на этапе 
проектирования, сметная стоимость может рас-
считываться тремя методами – Базисно-индекс-
ным (которая в свою очередь подразделяется на 
индексы по статьям затрат и общий индекс к СМР) 
и Ресурсно-индексным и Ресурсным методом [4]. 
В данной статье будут рассмотрены все 3 метода 
с точки зрения обоснования сметных затрат на 
материалы.

 На момент написания статьи в соответствии 
с Планом происходят законодательные измене-
ния – переход от базисно-индексного к ресурс-
но-индексному и далее к ресурсному

Базисно-индексный метод

При данном методе объем капитальных вло-
жений в объект на момент составления сметной 
документации, другими словами - текущий уро-
вень цен на материальные ресурсы, определя-
ется путем умножения соответствующего индекса 
изменения стоимости строительства на матери-
альные ресурсы в базисном уровне цен. Индекс 
рассчитывается по методике, установленной при-
казом Министерства строительства. № 326/пр от 
05.06.2019 [7]. Суть методики составляется в том, 
что органы исполнительной власти на местах обя-
заны предоставлять отчет о стоимости материа-
лов, изделий и конструкций каждый квартал в 
Министерство, далее оно рассчитывает индекс и 
публикует его во ФГИС ЦС, чтобы при составле-
нии смет на определенный квартал перемножать 
его в базисную цену. Рассматривая в деталях 
установленную методику можно выявить, что 
индексы ставятся по отдельности на каждый объ-
ект и индекс устанавливается не на все возмож-
ные материалы, применяемые в строительстве  а 
на ресурсы представители – т.е. материалы, стои-
мость которых составляет 80% от стоимости всех 
материалов  в смете. данные отчеты о стоимости, 
направляемые органами исполнительной власти 
не публикуются в открытом доступе и участники 
строительства не могут видеть исходя из каких 
цен взяты индексы и какие цены там берутся

Такая система при своих положительных 
сторонах, таких как оперативность расчета имеет 
и недостатки: например, возникает ситуация, что 
при определении стоимости фасадных панелей 
цена будет не соответствовать рыночной, так как 
индекс был рассчитан исходя из ресурсно-техно-
логической модели объекта, у которого фасад 
был из керамогранита, этот материал вообще мог 
бы не попасть в отчет. Возникают перекосы стои-
мости материалов в смете – когда цена на один 
материал сильно занижена, а на другой – сильно 
завышена.

Ресурсно-индексный метод

Согласно п.2.5 Плана, переход на данный 
метод был осуществлен во 2 кв. 2022 

В соответствии с п.95-96 Методики сметные 
цены на материалы определяются на основании 
ценовой информации, размещенной в ФГИС ЦС, 
в случае отсутствия таких данных – сметная цена 
определяется путем умножения базисной цены 
материала из сборника ФССЦ 2022 на индекс 
однородных строительных ресурсов, рассчитан-
ной по Методике расчета индексов

Данная методика характеризуется высокой 
гибкостью и большей достоверностью определе-
ния стоимости, чем базисно-индексный, однако 
также имеет ряд сложностей на данный момент:
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1) Для определения сметных цен требуется 
размещение во ФГИС ЦС информации о ценах на 
строительные ресурсы, а также информации об 
индексах изменения однородных групп строитель-
ных ресурсов. 

2) В соответствии с п.29 Постановления Пра-
вительства РФ от 23.12.2016 № 1452 органы 
исполнительной власти всех субъектов Россий-
ской Федерации должны передать информацию 
об индексах цен на однородные ресурсы до 3кв 
2023, а сметные цены на строительные ресурсы 
– до 4кв.2022г. [5]. 

Однако только 28 субъектов на момент напи-
сания статьи заполнили ФГИС ЦС и предоставили 
данные по ценам цен образующих строительных 
ресурсов и расчета индексов, что ставит под 
угрозу своевременный переход на ресурсно-ин-
дексный метод.

Ресурсный метод

Отдельного рассмотрения стоит вопрос 
определения цены для материалов, отсутствую-
щих в ФССЦ, для таких случаев пунктами 58-61 
Методикой определения сметной стоимости 
утвержденной приказом 421 от 05.08.2020 пред-
усмотрено выполнение конъюнктурного анализа, 
то есть запроса цен от поставщиков, производите-
лей, причем на 1 позицию требуется 3 документа, 
подтверждающих цену, однако поставщики нео-
хотно делятся информацией о ценах, так как 
запрос проводится не для закупки товара, а для 
определения цены, поставщики не мотивированы 
тратить свое время, выдавая коммерческие пред-
ложения и даже требуют плату за предоставление 
коммерческих предложений [4]. 

Вывод: На сегодняшний день государством 
проводятся мероприятия, по увеличению досто-
верности определения стоимости объектов в 
целом и стоимости материалов в частности – 
переход на ресурсный метод и создание ФГИС 
ЦС. Существует несколько методик обоснования 
стоимости материалов, каждый из них имеет свои 
преимущества и недостатки, однако на данный 
момент наиболее совершенный в этом плане 
ресурсный метод не применяется повсеместно. 
Ресурсно-индексный и ресурсный метод упира-
ется в наполняемость ФГИС ЦС, в которую пере-
давать данные о ценах поставщики и производи-
тели на данный момент мотивированы мало - 
отсутствуют рычаги давления и поощрения ни как 
у Минстроя, так и органам исполнительной вла-
сти, которым поручена задача по наполнению. 
Поставщиков будут мотивировать вносить данные 
о строительных материалах во ФГИС ЦС и 
согласно Плану будет предусмотрена админи-
стративная ответственность за не предоставле-
ние цен на реализуемые ими строительные мате-
риалы 

Исходя из вышесказанного становятся 
видны точки приложения усилий по улучше-
нию механизмов обоснования сметных затрат 
на стройматериалы, такие как:

1. Введение льгот и преференций юридиче-
ским лицам, исправно передающим актуальную и 
качественную информацию о ценах во ФГИС ЦС 
(предварительно разработав критерии для опре-
деления качества информации о ценах) – приори-
тетный порядок закупки материалов у них, про-
движение на рекламных площадках и реестрах 
государственных структур

Рис. 3. Методика расчета сметной цены на материалы при ресурсно-индексном методе [4]



235

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

2. Расширение полномочий органов испол-
нительной власти в части 

регулирования вопросов ценообразования 
3. Использование данных налоговых орга-

нов о затратах строительных 
организаций на материалы из данных элек-

тронного документооборота (электронные наклад-
ные, ТОРГ-12 и т.д.) и внесение их с предвари-
тельной верификацией Главгосэкспертизой во 
ФГИС ЦС.
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В 
последнее десятилетие в России 
активно поменялся политический курс 
и ориентация в международных отно-

шениях. Избирая тот или иной путь развития, 
политическое направление деятельности на 
мировой арене или внутри страны, любое госу-
дарство стремиться получить от этого выгоду для 
себя и своих граждан, приводя в действие основ-
ные принципы своего построения, такие как суве-
ренитет, территориальная целостность и другие. 
Но меняя ориентацию одной из основных внеш-
них функций, нельзя не затронуть изменение и 
остальных внешних и внутренних направлений 
деятельности публично – правового образования. 
Это произошло и в России, поэтому говорить о 

том, что в феврале 2022 года началось проведе-
ние специальной военной операции (далее СВО) 
в ДНР и ЛНР случайно нельзя. Об этом, в частно-
сти, заявил Президент РФ В.В. Путин, на встрече 
28 июля 2023 года в Санкт – Петербурге с лиде-
рами 7 африканских стран, представляющих 
Африканскую мирную инициативу [1]. Впрочем об 
этом заявлялось и ранее, на других международ-
ных встречах (ШОС, ЕАЭС, СНГ), Россия 8 лет 
ждала пока в Украине урегулируется конфликт, 
который произошел в результате военного пере-
ворота и установления нацистского политического 
режима в этой стране в 2014 году, и прекращения 
постоянных бомбардировок мирного населения 
не согласившихся с режимом Донецкой и Луган-
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ской, тогда еще областей Украины. И после обра-
щения глав ДНР и ЛНР в 2022 году к Президенту 
РФ об оказании помощи в решении конфликта, РФ 
приняла такое решение. Но суть Африканской 
мирной инициативы, в которую вошли 7 африкан-
ских стран, находящихся за десятки тысяч кило-
метров от проведения СВО заключался не в воен-
ных и политических, а в экономических послед-
ствиях конфликта между Россией и Украиной. Как 
оказалось сегодня, военный переворот в Украине 
был спланирован давно, рядом заинтересован-
ных стран Западной Европы и США и естественно, 
что против России как не согласившейся тогда с 
установленным политическим режимом началась 
целая экономическая война. Сначала она выра-
жалась в робких рестрикциях, которые начали 
вводить индустриально развитые страны Запад-
ной Европы и США по ограничению инвестиций в 
экономику России, совершению внешнеэномиче-
ских сделок за рубежом, ограничению участия в 
международных организациях (Совет Европы, 
Олимпиада). Затем уже после начала СВО 
рестрикции переросли в экономические санкции и 
экономическую блокаду РФ. В России тоже 
активно формировалась нормативная правовая 
база в новых экономических условиях и шла пере-
ориентация на новых экономических партнеров. 
Одним из таких важных направлений было совер-
шенствование гражданского законодательства, 
регулирующего предпринимательскую деятель-
ность с учетом уже введенных рестрикций в 2015 
году.  В свете появившихся рестрикций и других 
ограничений по отношению к России, это прежде 
всего отразилось на исполнении уже возникших 
обязательств между иностранными контраген-
тами, поэтому как ответная мера в гражданском 
законодательстве, вопреки существующим прин-
ципам и нормам появилась широкая возможность 
одностороннего изменения и отказа от выполне-
ния обязательства, путем внесения изменений в 
статью 310 и другие ГК РФ. Это повлекло за собой 
существенное нарушение устойчивой конструк-
ции и правил гражданского оборота в целом. Т.е. 
обязательства возникают из определенных осно-
ваний и их исполнение или неисполнение влечет 
за собой определенный юридический факт. Поэ-
тому в такой конструкции как основание возникно-
вение обязательства (договор, акт администра-
тивного органа, случаи причинения вреда), затем 
идет само обязательство и завершает эту кон-
струкцию юридический факт (действие или собы-
тие) или сделка, выпадает среднее звено. Соот-
ветственно, если выпадает среднее звено в кон-
струкции, то чтобы она не рухнула, необходимо 
чем – то ее укреплять: или заменять среднее 
звено, или с наименьшими потерями завершать 
ее строительство. Законодатель пошел по пути 

прекращение дальнейшего строительства вообще 
и поэтому появляется статья 450.1 ГК РФ, которая 
вызвала бурную реакцию научного сообщества, 
так как ее 6 – й пункт предполагает отказ от осу-
ществления прав по договору без возможности 
повторного использования права в дальнейшем. 
В этом усматривается нарушение основного прин-
ципа гражданского права, заложенного в статье 9 
ГК РФ. А именно то, что субъекты гражданских 
правоотношений по своему усмотрению осущест-
вляют принадлежащие им права и отказ от права 
не влечет прекращения этого права [2, с. 61; 3, 
с.99]. Некоторые увидели в названии и содержа-
нии данной статьи нарушение природы договор-
ных отношений, которые имеют соответствующие 
юридические последствия [4, с. 237]. На гребне 
волны политических амбиций государств, трудно 
усмотреть истину в такой мелочи, как название 
статьи, но думается, что авторы правы и все начи-
нается с торопливости и мелочности в довольно 
сложных предпринимательских отношениях. То, 
что появился односторонний отказ от продолже-
ния гражданско – правовых правоотношений, 
который нарушает нормальный ход предпринима-
тельской деятельности это уже само по себе не 
нормально и вероятно это следует использовать 
только в моменты наступления кризисных ситуа-
ций, ведь в последнее время человеческое обще-
ство в мировом масштабе подвергается различ-
ным массовым негативным воздействиям природ-
ного, техногенного и иного характера. Но это про-
исходит периодически и в остальные более 
значительные периоды гражданское общество и 
государство развиваются во взаимодействии и 
нормальным естественно историческим путем.

В 2022 – 2023 годах разрушение и неустой-
чивость вышеуказанной гражданско – правовой 
конструкции обострилось и появилась необходи-
мость введения дополнительных мер антисанкци-
онного характера в гражданское законодатель-
ство. Некоторые иностранные инвесторы, компа-
нии, корпорации под давлением своих государств 
ушли с нашего рынка, а некоторые предпочли 
переждать политическое противостояние и прио-
становили свою деятельность, сохранив свои 
активы на территории РФ в «замороженном» 
состоянии. Т.е. крупные машиностроительные, 
пищевые, химические и другие предприятия пре-
кратили свою деятельность, расторгли трудовые 
договоры с работниками, остановили производ-
ство и реализацию объектов предприниматель-
ской деятельности, оставили необходимый для 
охраны недвижимого и движимого имущества 
персонал на неопределенный или определенный 
срок. В конструкции соглашение, обязательство, 
сделка вроде все звенья остались, но опять обя-
зательственные правоотношения стали не устра-
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ивать контрагентов, на этот раз в сфере аренды 
имущества. В арендных отношениях, сопровожда-
ющих другие предпринимательские отношения, 
тоже заложен некий рисковой механизм, так как 
аренда сама по себе является видом предприни-
мательской деятельности, поэтому субъекты 
арендных отношений арендатор и арендодатель 
естественно предпринимают усилия при заключе-
нии договоров аренды для получение максималь-
ной прибыли. Многие контрагенты заключили 
договоры аренды недвижимого имущества в соот-
ветствии с параграфом 2 пункта 2 статьи 614 ГК 
РФ, поставив арендную плату в зависимость от 
получаемой арендатором прибыли, поэтому когда 
произошел конфликт и арендаторы  приостано-
вили свою деятельность, то арендодатели пере-
стали получать арендную плату в полном объеме. 
Но и оснований для прекращения или отказа от 
договора у них не возникло, если в договорах 
аренды не предусматривалось такое основание 
специально. В соответствии с пунктом 2 статьи 
450 ГК РФ сторона может потребовать расторже-
ние договора по решению суда, но ведь если дру-
гая сторона приведет объективные причины сни-
жения арендной платы, то тогда суд не удовлетво-
рит исковое заявление, что и можно было наблю-
дать некоторое время назад, когда суды не 
удовлетворяли требования истца [5]. Конечно, 
здесь ситуация требовала административного 
разрешения, путем применения мер властного 
воздействия и изменения законодательного регу-
лирования, что и было сделано в рамках ответных 
мер на санкционное давление. Во - первых в 
марте, июле 2022 года были приняты три взаимо-
дополняющих друг друга федеральных закона, 
касающихся в том числе арендных отношений и 
оснований для отказа и расторжений договоров 
аренды, которые регулируют кризисные отноше-
ния до 31 декабря 2023 года включительно [6,7,8]. 
Во – вторых в апреле 2023 года президент РФ 
ввел своим Указом временное управление для 
движимого и недвижимого имущества, принадле-
жащего недружественным иностранным лицам 
[9]. Перечисленные меры необходимы в настоя-
щих условиях для устойчивости экономики РФ, но, 
если разобраться последовательно со стороны 
юридической техники, разве надо было прини-
мать столько федеральных законов по одному и 
тому же правоотношению, регулирующих его 
только определенное время, как будто законода-
тель точно знает когда исчезнет необходимость в 
применении поправок к законодательству.  Очеви-
ден пример преодоления другой кризисной ситуа-
ции, которая произошла в 2020 году (коронавирус) 
не менее неприятной с экономической точки зре-
ния. Но тогда законодатель пришел к правиль-
ному решению и применению общих правил юри-

дической техники, чтобы по несколько раз не при-
нимать поправки в законы. Их можно регулиро-
вать подзаконными актами исходя из конкретной 
ситуации, например, статьи 1360, 1360.1 ГК РФ, 
измененные в 2021 году, позволяют и в нынешней 
ситуации спокойно урегулировать правоотноше-
ния в сфере интеллектуальной собственности 
разрешающего характера. Пример мер запрети-
тельного характера отражен в статье 9.1 Феде-
рального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», которые при-
менялись несколько раз и последний мораторий 
на банкротство прекратил действие в октябре 
2022 года. Принимались изменения в законода-
тельство в условиях воздействия одной кризисной 
ситуации, а применяются широко уже и в усло-
виях нынешней, потому что последствия практи-
чески одинаковы. Если же вернуться к вновь при-
нятым в 2022 году вышеперечисленным феде-
ральным законам, в части расторжения договора 
аренды, то они предоставляют право отказаться 
от исполнения договора аренды в одностороннем 
порядке только в отношении договоров аренды 
(субаренды), которые заключены с арендатором, 
являющимся организацией торговли и (или) обще-
ственного питания. В отношении других видов 
аренды действуют обычные правила закреплен-
ные в статьях 450, 450.1, 451 ГК РФ и применять 
правила, установленные этими законами катего-
рически нельзя. Например, по отношению к дого-
ворам финансовой аренды, так как в сфере воз-
душных перевозок у нас обратная ситуация, там 
наоборот арендодатель авиалайнеров иностран-
ное недружественное лицо, а арендатор россий-
ское юридическое лицо. 

Подводя итог исследования, можно отме-
тить, что закон нельзя сделать еще законнее при-
нятием другого закона, а можно только его изме-
нить, отменить, дополнить. В данном случае, в 
отношении арендных отношений арендаторами, 
являющимся организацией торговли и (или) обще-
ственного питания необходимо было разработать 
помимо федеральных законов, охватывающих 
несколько отраслей экономики, подзаконный акт 
общего характера, который распространяет дей-
ствие на узкоспециализированный вид граждан-
ских правоотношений. Поэтому с целью совер-
шенствования законодательства предлагается 
внести изменения в статью 451 ГК РФ и изложить 
ее в следующей редакции: « .. Статья 451. Изме-
нение и расторжение договора в связи с суще-
ственным изменением обстоятельств.

1. Существенное изменение обстоятельств, 
из которых стороны исходили при заключении 
договора, является основанием для его измене-
ния или расторжения, если иное не предусмо-
трено договором или не вытекает из его существа.
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Изменение обстоятельств признается суще-
ственным, когда они изменились настолько, что, 
если бы стороны могли это разумно предвидеть, 
договор вообще не был бы ими заключен или был 
бы заключен на значительно отличающихся усло-
виях.

Правительство Российской Федерации 
имеет право в случае крайней необходимости, 
связанной с обеспечением обороны и безопасно-
сти государства, охраной жизни и здоровья граж-
дан, принять решение о существенном изменении 
обстоятельств…»
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ЖИЛИЩНО-НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА

Аннотация. В настоящей статье автором выявляются особенности гражданско-пра-
вового статуса жилищного накопительного кооператива, анализируется генезис жилищ-
ных накопительных кооперативов как особых юридических лиц, предлагается внесение из-
менений в действующее законодательство, регулирующее деятельность жилищных нако-
пительных кооперативов для увеличения эффективности их работы и популяризации дан-
ной организационно-правовой формы в современной России. 

Цель исследования – выявление особенностей гражданско-правового статуса жилищ-
ных накопительных кооперативов, разработка предложений по изменению законодатель-
ства для приведения гражданско-правового статуса в соответствие с принципами, закла-
дываемыми основоположниками кооперативного движения. Автором были использованы 
социально-философские и общенаучные принципы познания, а также следующие част-
но-научные методы: исторический, диалектический, формально-юридический, правовое мо-
делирование, статистический метод.
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AND SAVINGS COOPERATIVE

Annotation. In this article, the author identifies the features of the civil status of the housing 
accumulative cooperative, analyzes the genesis of housing accumulative cooperatives as special 
legal entities, proposes amendments to the current legislation regulating the activities of housing 
accumulative cooperatives to increase the efficiency of their work and popularize this organizational 
and legal form in modern Russia. 

The purpose of the study is to identify the features of the civil status of housing savings coop-
eratives, to develop proposals for changing legislation to bring the civil status in line with the princi-
ples laid down by the founders of the cooperative movement. The author used socio-philosophical 
and general scientific principles of cognition, as well as the following private scientific methods: his-
torical, dialectical, formal legal, legal modeling, statistical method.
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Введение

Российское общество на протяжении значи-
тельного периода времени решает проблему 
недостаточной обеспеченности граждан жилыми 
помещениями. 

Согласно основным показателям жилищных 

условий населения [1] на конец 2022 года общая 

площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, составила 28,2 м2. 

Этот показатель является рекордным с 1995 года 
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и показывает значительный рост, так как в 1995 
году в среднем на одного жителя приходилось 

18 м2. 

Несмотря на значительное увеличение 
жилого фонда (+ 56,7 % в среднем на одного 

жителя), данный показатель является крайне 

малым, особенно в сравнении с развитыми стра-
нами. Лидерами по количеству квадратных метров 

на человека является: Австралия (89 м2), Канада 

(76 м2), США (68 м2) [2]. 
Решение данной проблемы возможно с 

использованием механизмов государственного 

стимулирования или методами свободной рыноч-
ной экономики. 

Государственное стимулирование широко 

применяется и пользуется спросом у населения: 
льготные ипотечные программы для граждан, 

выполняющих общественно полезные функции 

(военнослужащие, учителя, медицинские работ-
ники, семьи с детьми и т.д.), корпоративные ипо-

теки в государственных корпорациях (Газпром, 

РЖД и т.д.), субсидированные ипотеки для строя-
щего жилья. 

Альтернативой выступает свободное разви-

тие рынка жилищного строительства. 
Может быть представлено как коммерче-

скими корпорациями, так и потребительскими коо-

перативами: жилищные, жилищно-строительные, 
жилищно-накопительные кооперативы.

Литературный обзор

Кооперативные отношения были исследо-

ваны ученым второй половины XIX – начала XX 
веков Михаилом Ивановичем Туган-Барановским. 

Так, им была дана классификация кооперативов 

(по нарастанию сложности регулируемых отноше-
ний) [3, с. 119]: 

- кредитные кооперативы;

- потребительские общества;
- домостроительные общества;

- закупочные общества;

- товарищества по сбыту;
- товарищества по переработке;

- производительно-подсобные артели;

- трудовые артели;
- производительные артели.

При этом М.И. Туган-Барановским была дана 

характеристика, что первые четыре вида коопера-
тивов являются простыми и реализуемыми прак-

тически в любом, даже самом примитивном, пра-

вопорядке, в отличие от последних пяти – направ-
ленных на сбыт продукции.

Разработка и первые попытки практической 

реализации принципов кооперативного движения 
связывается с деятельностью английского фило-

софа Роберта Оуэна (1771 – 1858) и его последо-
вателей. 

Регулирование кооперативных отношений в 
1820 -1830 годы в Британии производилось исклю-
чительно уставами таких организаций. Сам Роберт 
Оуэн пытался искать источник финансирования 
кооператива среди своих состоятельных знако-
мых как потенциальных меценатов, однако, затем 
сменился на коллективную экономию членов коо-
ператива и получение прибыли на сэкономленные 
средства. «Денежные выгоды будут проистекать 
из двух источников — экономии на совместных 
расходах и нового богатства, создаваемого нами» 
[4].

Обсуждение

Реализация таких принципов оуэнистами 
началась в ноябре 1821 года, когда, арендовав 
дома в Спа-Филдс, несколько семейств участни-
ков общества переселилось в них. Деньги, необ-
ходимые для аренды, были накоплены способом, 
впоследствии ставшим классическим принципом 
потребительской кооперации: оптовая закупка 
продуктов, продававшихся затем участникам по 
розничным ценам, давала доход, шедший в общий 
фонд. Кроме того, взымались и членские взносы, 
которые тоже откладывались в общую казну [5].

В настоящий момент деятельность жилищ-
ных накопительных кооперативов Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О 
жилищных накопительных кооперативах» (далее 
по тексту – ФЗ № 215 «О ЖНК»). 

В соответствии с частью 1 статьи 19 ФЗ № 
215 «О ЖНК» жилищный накопительный коопера-
тив ограничен в распоряжении денежных средств, 
поступающих на его счет, а именно вправе 

- привлекать и использовать денежные сред-
ства граждан на приобретение жилых помещений;

- вкладывать имеющиеся у него денежные 
средства в строительство жилых помещений (в 
том числе в многоквартирных домах);

- приобретать жилые помещения;
- привлекать заемные денежные средства в 

случае, предусмотренном частью 3 статьи 47 
настоящего Федерального закона.

При этом часть 6 статьи 3 ФЗ № 215 «О 
ЖНК» устанавливает запрет на договорные отно-
шения с членами кооператива, в результате кото-
рых устанавливаются, изменяются или прекраща-
ются гражданские права и обязанности, связан-
ные с осуществлением деятельности кооператива 
по привлечению и использованию денежных 
средств граждан на приобретение жилых помеще-
ний.

Мы полагаем, что ключевой вопрос коопера-

тивного движения, зародившегося около 200 лет в 
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движении Роберта Оуэна и его последователей, 
заключается в извлечении прибыли из имуще-

ства, внесенного членами кооператива. 

Несмотря на то, что в определении жилищ-
ного накопительного кооператива закреплено, что 

это потребительский кооператив, фактически он 

признается финансовой организацией, так как с 
2013 года часть 5 статьи 3 ФЗ № 215 «О ЖНК» 

дополнена положением о том, что деятельность 

жилищных накопительных кооперативов регули-
руется нормативными актами Центрального банка 

Российской Федерации, а в соответствии с частью 

9 той же статьи кооператив обязан обеспечить 
возможность предоставления в Банк России элек-

тронных документов, а также возможность полу-

чения от Банка России электронных документов в 
порядке, установленном Банком России. 

На момент написания настоящей статьи 

нормативными актами Банка России в отношении 
жилищных накопительных кооперативов явля-

ются Указание Банка России от 11 мая 2015 года 

№ 3587-У «О порядке ведения Банком России 
реестра жилищных накопительных кооперативов» 

и Указание Банка России от 26 марта 2015 года № 

3608-У «О сроках и порядке составления и пред-
ставления в Банк России отчетности жилищного 

накопительного кооператива».

Таким образом, особенность, заложенная 
Робертом Оуэном и последователями в коопера-

тивное движение – это вложение денег пайщиков 

для извлечения прибыли в период паенакопле-
ния. Без этой особенности жилищный накопитель-

ный кооператив выполняет свою функцию только 

за счет довнесения денежных средств новыми 
вкладчиками и рискует превратиться в финансо-

вую пирамиду [6, с. 12].

В качестве предложения по изменению зако-
нодательства предлагается внести в ФЗ № 215 «О 

ЖНК» норму, наделяющую жилищные накопи-

тельные кооперативы правом вложения денеж-
ных средств пайщиков в финансовые инстру-

менты в соответствии с планом накопления, при-

нимаемым общим собранием пайщиков. Для обе-
спечения надежности вложенных средств и 

возможности прогнозирования накопления денеж-

ных средств и последующего приобретения жилых 
помещений предлагается в качестве таких финан-

совых инструментов выбирать только облигации 

из ломбардного списка, устанавливаемого в соот-
ветствии с Указанием Банка России от 10 августа 

2012 года № 2861-У «О перечне ценных бумаг, 

входящих в Ломбардный список Банка России». 
Таким образом, предлагается при создании 

кооператива помимо определения жилого поме-
щения, которое пайщик желает приобрести 

посредством участия в кооперативе, и размера 
первого и остальных взносов, утверждать план 
накопления, в соответствии с которым жилищный 
накопительный будет проводить вложение денеж-
ных средств пайщиков для ускорения накопления 
размера пая для приобретения жилого помеще-
ния. 

Так как посредством жилищного накопитель-
ного кооператива граждане реализуют свое право 
на жилище (ч. 2 ст. 40 Конституции РФ – органы 
государственной власти и органы местного самоу-
правления поощряют жилищное строительство, 
создают условия для осуществления права на 
жилище), то предлагается освободить жилищный 
накопительный кооператив от налога на прибыль, 
получаемого от вложения денежных средств пай-
щиков для ускорения накопления.

Председатель и правление кооператива 
должны ежеквартально (одновременно с отчетом 
перед регулятором – Банком России) отчиты-
ваться перед собранием пайщиков о реализации 
плана накопления, утвержденного собранием 
пайщиков. 

Полагаем, что указанные меры должны при-
вести правовой статус жилищного накопительного 
кооператива в соответствие с принципами и осо-
бенностями, заложенными основателями и после-
дующими исследователями кооперативного дви-
жения. 

Заключение

В результате исследованием автором было 
выявлено, что современный жилищный накопи-
тельный кооператив по своему правовому статусу 
противоречит основам, заложенным для коопера-
тивного движения.

Данное противоречие решается посред-
ством внесения изменений в ФЗ № 215 «О ЖНК» 
и наделением кооперативов правом на вложение 
средств пайщиков в финансовые инструменты в 
рамках плана накопления, принятого собранием 
пайщиков. Такие изменения не повлекут за собой 
изменение статуса жилищного накопительного 
кооператива из некоммерческой организации в 
коммерческую, так как цель такого вложения – 
ускорение накопления средств для последующего 
приобретения жилого помещения и удовлетворе-
ния потребности в жилище пайщика, а не макси-
мальное извлечение прибыли для организации.

Полагаем, что в дальнейшем проблемы 
гражданско-правового статуса жилищных накопи-
тельных кооперативов должны разрабатываться, 
в том числе и на междисциплинарном уровне для 
построения математических моделей жилищных 
накопительных кооперативов с вложением денеж-
ных средств в финансовые инструменты. 
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FEATURES OF THE TRANSFORMATION OF THE RIGHTS OF PERSONS 
WITH FAMILY RESPONSIBILITIES TO SOCIAL BENEFITS IN THE 
CONTEXT OF PERMANENT SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT

Annotation. The article is devoted to the analysis of the state of modern Russian legislation 
regulating the provision of social benefits to persons with family responsibilities, as well as the trends 
of its improvement in the conditions of permanent scientific and technological development. By per-
sons with family responsibilities, the authors understand families raising children (single parents and 
adoptive parents). Particular attention is paid to the problems of the correct interpretation and subse-
quent implementation of the principles of social security law in the course of improving the norms of 
legislation on social benefits as the most numerous type of social provision. The importance and high 
significance of such principles, their key role in overcoming demographic problems and the problem 
of poverty of Russian families with children is emphasized.

Key words: persons with family responsibilities, family with children, children, social payments, 
the right to social security law, principles of social security law, modernization of social security leg-
islation, Strategy for Scientific and Technological Development of the Russian Federation.

Р
оссийское государство переживает не 
простые времена, что связано не 
только со сложной геополитической 

обстановкой, но и с вызовами и угрозами, обу-
словленными научно-технологическим развитием 
в мировых масштабах [3, 8, 14, 17, 18, 20]. Не слу-
чайно в Стратегии научно-технологического раз-
вития Российской Федерации, утвержденной Ука-
зом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 
[39], отмечается, что на этапе перехода России к 
инновационной экономике одним из наиболее 
значимых вызовов, препятствующих научно-тех-
нологическому развитию страны, выступает 
«демографический переход, обусловленный уве-
личением продолжительности жизни людей, изме-
нением их образа жизни, и связанное с этим ста-
рение населения, что в совокупности приводит к 
новым социальным и медицинским проблемам, в 
том числе к росту угроз глобальных пандемий, 
увеличению риска появления новых и возврата 
исчезнувших инфекций»[39]. 

И, поскольку научно-технологическое разви-
тие перманентно, а вызовы и угрозы, препятству-
ющие научно-технологическому развитию, не 
могут быть разрешены мгновенно, основной зада-
чей правового и социального государства высту-
пает выработка эффективных способов по смяг-
чению негативных последствий технологического 
перехода в отношении наименее защищенных 
граждан (семей с детьми, одиноких родителей, 
воспитывающих ребенка (детей), инвалидов и 
пожилых, и др.), остро нуждающихся в повышен-
ной социальной поддержке со стороны общества 
и государства. Такой подход является значимой 
гарантией достижения целей в области инноваци-
онного развития, выработанных всем мировым 
сообществом и каждым из его членов, включая 
Российскую Федерацию. 

В Российской Федерации в связи с этим 
были определены приоритетные цели развития 
страны до 2030 года [40, 42], среди которых клю-
чевой была определена цель – «Сохранение 
населения, здоровья и благополучия людей». Для 
достижения обозначенной цели, прежде всего, 
необходимо обеспечить устойчивый рост числен-
ности населения страны, повысить ожидаемую 
продолжительность жизни до 78 лет, а также сни-
зить уровень бедности (в два раза по сравнению с 
показателем 2017 года) [40, 42] и социальной 
напряженности. 

На сегодняшний день сокращение населе-
ния, изменение его возрастной структуры в сто-
рону превалирования граждан пожилого возраста, 
как общемировая тенденция[7, 10, 16, 19], в Рос-
сии вызывает серьезные опасения. Если рассма-
тривать сложившуюся демографическую ситуа-
цию с точки зрения соотношения занимаемой тер-
ритории и количества населения, проживающего 
на ней, то она приобретает статус вопроса нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. 
Необходимо признать, что Российская Федерация 
в полной мере столкнулась с демографическими 
проблемами, характерными для многих стран: 
старение населения и уменьшение количества 
рождений [7, 10, 16, 19]. 

Отличительной особенностью демографи-
ческих проблем в России признается не столько 
старение населения1, сколько снижение количе-

1  Старение населения в Российской Федерации 
отличается от аналогичных процессов в других странах. 
Так, продолжительность жизни в России меньше, чем в 
странах ЕС примерно на 10 лет. Согласно глобальному 
рейтингу государств мира по величине ожидаемой про-
должительности жизни Россию опережают большин-
ство развивающихся стран  - Латинская Америка, 
Северная Африка, Передняя и Восточная Азия.
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ства рождений[5]. Данное положение обуслов-
лено демографическим кризисом 1990-х годов, 
когда число родившихся, по сравнению с 1980-ми 
годами, снизилось почти вдвое. Данное поколе-
ние в настоящее время вступило в репродуктив-
ный возраст. 

В основном прирост населения обеспечива-
ется только благодаря многодетным семьям, то 
есть семьям, количество детей в которых мини-
мум трое. Однако репродуктивные планы россий-
ских семей не соответствуют ожиданиям государ-
ства. 

В 2022 году Федеральная служба государ-
ственной статистики провела очередное масштаб-
ное исследование, целью которого было выявле-
ние репродуктивных планов российских семей 
[53]. Такие исследования проводятся регулярно с 
периодичностью в пять лет с охватом не менее 15 
000 домохозяйств. Согласно опубликованным 
данным, около 70 % опрошенных респондентов 
заявили о желании родить только двоих детей. 
При этом 40 % из них решились на второго 
ребенка, рассчитывая на государственную 
помощь.

Репродуктивные планы россиян в 2017-2022 годах [53]

Анализ приведенных данных свидетель-
ствует о том, что именно сейчас необходимы 
меры, которые могли бы стимулировать рождение 
третьих и последующих детей [6]. 

Отметим, что в последние 20 лет приоритет-
ным направлением государственной социальной 
политики признается разработка целостной 
системы мер социальной поддержки семей с 
детьми. Необходимость поддержки семей с 
детьми отражена во всех Посланиях Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации с 8 июля 2000 г. и до 21 
апреля 2021 г. Дети в соответствии со ст. 67.1 Кон-
ституции Российской Федерации провозглашены 
приоритетом государственной политики[21, 24]. 

Семьи с детьми являются объектом заботы 
государства, что также отражено в документах 
стратегического характера – указах Президента 
Российской Федерации: от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 

2024 года»[40] и от 21 июля 2020 г. № 474 «О наци-

ональных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»[42]. 

Поддержка семей с детьми является состав-

ной частью многих национальных и федеральных 

проектов Российской Федерации, среди которых: 

национальный проект «Демография»; федераль-

ный проект «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей»; национальный проект «Здраво-

охранение»; федеральный проект «Формирова-

ние системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ 

от вредных привычек»; федеральный проект 

«Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям»; национальный про-

ект «Образование»; федеральный проект «Совре-

менная школа»; Федеральный проект «Успех каж-

дого ребенка»; национальный проект «Жилье и 

городская среда».
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Анализ государственных мер по стимулиро-
ванию рождаемости показал, что наиболее 
эффективными явились решения, связанные с 
улучшением жилищных условий и предоставле-
нием земельных участков. Так, по данным Всерос-
сийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), тройку самых распространенных мер 
господдержки семей составляют материнский 
капитал (о нем упомянули 98% собеседников), 
ежемесячные выплаты на детей до трех лет (91%) 
и семейная ипотека (86%)[54].

Как известно, материнский капитал признан 
самым эффективным инструментом стабилиза-
ции демографической ситуации в Российской 
Федерации. Несмотря на название Федерального 
закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей»[30] его следует 
отнести к основным мерам социальной государ-
ственной поддержки.  

С момента его вступления в силу, он менялся 
и дополнялся 15 раз: 

1) уменьшались сроки рассмотрения заявле-
ний граждан о распоряжении средствами мате-
ринского (семейного) капитала; 

2) вводились правовые механизмы защиты 
средств материнского капитала от мошенниче-
ства;

3) увеличивался (несколько раз) субъектный 
состав получателей средств материнского капи-
тала1;

4) увеличивался объем средств материн-
ского капитала;

5) отменена обязанность Пенсионного 
фонда (с 1 января 2023 года – Социальный фонд 
России [36]) по информированию владельцев сер-
тификата о его размере (2017); 

6) расширялся круг субъектов, имеющих 
право на получение материнского капитала (в 
связи с увеличением состава субъектов Россий-
ской Федерации указанное право было распро-
странено на семьи с детьми, проживающих в 
Республике Крым и г. Севастополе); 

1  При этом по ряду направлений расходования 
таких средств (в частности, на формирования накопи-
тельной пенсии) мужчины и женщины, воспитывающие 
ребенка (детей), не смотря на очередность возникнове-
ния у них такого права (приобретения такого права), они 
все более уравниваются в возможностях по его реали-
зации (см.: законопроект № 222349-8  «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» (о предоставлении всем лицам, имеющим право 
на дополнительные меры государственной поддержки, 
права направлять средства материнского (семейного) 
капитала на формирование накопительной пенсии) // 
Система обеспечения законодательной деятельности, 
URL.: https://sozd.duma.gov.ru/bill/222349-8).

7) предоставлялось право семье, в случае 
рождения второго (или последующего) ребенка в 
период с 1 января 2018  года по 31 декабря 2021 
года, не дожидаясь достижения им возраста трех 
лет, воспользоваться льготными условиями кре-
дитования, на улучшение жилищных условий. При 
этом погасить льготную ипотеку стало возможным 
средствами материнского капитала;  

8) расширялись направления использования 
средств материнского капитала: 1) приобретение 
товаров и услуг для детей-инвалидов, с целью их 
социальной адаптации и интеграции в общество 
(2015 г.); 2) возможность получения ежемесячных 
пособий нуждающимся семьям на ребенка из 
средств материнского капитала (2018 г.);

9)  упрощались процедуры выдачи сертифи-
ката на материнский капитал (с 2018 г. можно 
обратиться за этой услугой в многофункциональ-
ный центр);

10)  расширялся круг образовательных орга-
низаций (дошкольные образовательные организа-
ции),  за образовательные услуги которых стало 
возможным рассчитываться средствами материн-
ского капитала;

11) создана информационная система 
«Федеральный регистр лиц, имеющих право на 
дополнительные меры государственной под-
держки»;

12) создан правовой механизм сохранности 
средств материнского (семейного) капитала, 
направленных на улучшение жилищных условий 
(в случае расторжения договора счета эскроу; или 
невыполнения обязательств застройщиками)

13) введен механизм индексация средств 
материнского капитала с 1 февраля текущего года 
согласно индексу роста потребительских цен за 
предыдущий год в соответствии с коэффициентом 
индексации. 

В списке мер по стабилизации демографи-
ческой ситуации отметим также льготные условия 
кредитования. Так, возможность воспользоваться 
льготными условиями кредитования, чтобы улуч-
шить свои жилищные условия предоставляется 
семьям, в которых с 1 января 2018 г. и до 31 дека-
бря 2021 г. появился второй или третий ребенок. 
Такие семьи вправе взять льготную ипотеку по 
ставке 6% годовых, которая предоставляется, в 
частности, при намерении заемщика приобрести 
готовое или строящееся жилье и при достаточно-
сти собственных средств на оплату первоначаль-
ного взноса или на заключение дополнительного 
соглашения о рефинансировании ранее выдан-
ных ипотечных кредитов. Отметим, что льготные 
условия кредитования не связаны напрямую с 
материнским (семейным) капиталом. Это само-
стоятельная мера государственной поддержки 
семей с детьми, предоставляемая на основании 
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постановления Правительства Российской Феде-
рации  от 30 декабря 2017 г. № 1711 «Об утверж-
дении Правил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским кредитным органи-
зациям и акционерному обществу «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования» на возме-
щение недополученных доходов по выданным 
(приобретенным) жилищным (ипотечным) креди-
там (займам), предоставленным гражданам Рос-
сийской Федерации, имеющим детей»[43]. 

В роли самостоятельного правового меха-
низма, входящего в систему мер демографиче-
ской стабилизации в России, выступает Феде-
ральный закон от 3 июля 2019 № 157-ФЗ «О мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей, в части погашения обязательств по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) и о внесении 
изменений в статью 13.2 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния»[33]. 

Субъектами государственной поддержки 
являются многодетные семьи,  в которых в период 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года 
родился третий ребенок (или последующие дети). 
В случае если семья (член семьи) обременены 
ипотечными обязательствами по приобретению 
жилого помещения, то за счет бюджетных средств 
возможно полностью или частично погасить ука-
занные обязательства.  Объем средств не превы-
шает 450 тысяч рублей, ими может быть погашено 
только одно ипотечное обязательство. 

В ряд правовых механизмов стабилизации 
демографической ситуации отнесем также воз-
можность отсрочки кредитных обязательств или 
уменьшения размера платежей на определенный 
срок (льготный период) в случае рождения 
ребенка. Отсутствие возможности выполнять тру-
довые обязанности в связи с необходимостью 
осуществлять уход за ребенком, приводит к сни-
жению среднемесячного дохода семьи, что свиде-
тельствует о трудной жизненной ситуации[35].  

Многодетным семьям также предоставля-
ются налоговые льготы. Так, согласно пп. 1 п. 1 ст. 
212 и п. 65.1 ст. 217 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации не облагаются НДФЛ:

1) доходы в связи с оказанием многодетным 
семьям мер государственной поддержки по пога-
шению их обязательств по ипотеке;

2) материальная выгода, полученная от эко-
номии на процентах в течение льготного периода 
по ипотечному кредиту.

В направлении стабилизации демографиче-
ской ситуации в Российской Федерации активно 
ведется законопроектная деятельность. 

Анализ законодательных инициатив депута-
тов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации позволил выделить 
следующие меры: 

1) сделать бессрочным материнский (семей-
ный) капитал; 

2) выплачивать семейный (материнский) 
капитал женщинам, родившим (усыновившим) 
третьего ребенка начиная с 1 января 2023 года 
вне зависимости от того, пользовались ли они 
ранее правом на дополнительные меры государ-
ственной поддержки; 

3) увеличить сумму семейного (материн-
ского) капитала на второго (до 933 234 руб.), 
третьего и последующих детей (до 1 399 851 руб.);

4) уравнять мужчин и женщин, воспитываю-
щих ребенка (детей) (в зависимости от очередно-
сти возникновения у них права на материнский 
(семейный капитал), в возможностях реализации 
средств по такому направлению расходования 
материнского (семейного) капитала, как формиро-
вание накопительной пенсии;

5) установить понятие многодетной семьи на 
федеральном уровне, расширить меры государ-
ственной поддержки. 

В апреле 2023 года в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации 
был проведен круглый стол на тему «Законода-
тельное обеспечение создания условий для уве-
личения рождаемости России: переход от урбани-
зации к типовому малоэтажному строительству в 
городах»[55].  В рамках мероприятия подводились 
итоги уже принятых мер социальной демографи-
ческой политики, обсуждались пути дальнейшего 
совершенствования правовых механизмов, 
велись дебаты о целесообразности тех или иных 
мер. В результате были резюмированы выводы о 
том, что эффективность мер по стабилизации 
демографической ситуации может быть повы-
шена при условии принятия государственных 
решений на основе глубоких научных исследова-
ний в сфере демографии и юриспруденции. 

В рамках названного мероприятия были при-
ведены данные по опыту США, в которых было 
доказано, что урбанизация ограничивает демогра-
фический рост. Так, в США в 1930-х годах был 
запущен проект по малоэтажной застройке, кото-
рый привел к переселению в пригород свыше 7 
млн. человек. Социальный эффект данного про-
екта превзошел ожидания: получение гражданами 
собственных домов с достаточным количеством 
жилой площади явилось главным условием мно-
годетности. Уже через 20 лет, к 1950-м годам нор-
мой для американской семьи было 4-5 детей. 
Коэффициент рождаемости вырос с 2.15 рожде-
ний до 3,78 рождений на женщину. Кроме того, 
этот проект способствовал экономическому росту. 
Удаленность от места работы способствовала 
росту автомобильной промышленности, необхо-
димости строительства автотрасс и железнодо-
рожных путей. Таким образом, «один потраченный 
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доллар на малоэтажную застройку сгенерировал 
7-8 долларов в смежных отраслях»[56].

  Анализ действующего законодательства и 
правоприменительной практики современной 
России позволяет сделать вывод о том, что основ-
ным инструментом осуществления государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей, выступает 
институт социальных выплат, который получил 
широкое распространение на всех уровнях власти 
[7, 15, 16]. 

Следует отметить, что на федеральном 
уровне с 1 января 2023 года сформирована еди-
ная система мер социальной поддержки семей с 
детьми в целях сведения к минимуму риска бед-
ности таких семей [9, 19]. Создана так называе-
мая «бесшовная» система государственной под-
держки с ранних сроков беременности женщины 
до достижения ребенком 17 лет[37]. Отметим, что 
законодательством установлены два необходи-
мых условия для получения социальных выплат: 
1) дети должны быть гражданами Российской 
Федерации и проживать на ее территории, 2) 
семьи должны быть признаны в установленном 
законопроектом порядке нуждающимися.

Единое ежемесячное пособие в связи с 
рождением и воспитанием ребенка[26]  привело к 
объединению других мер социальной поддержки:

– пособие за постановку на учет в медицин-
ских организациях в ранние сроки беременности;

– пособие по уходу за ребенком гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и связи с материнством;

– ежемесячную выплату в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого и второго ребенка 
до достижения ими возраста 3 лет;

– ежемесячную денежную выплату при 
рождении третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ими возраста 3 лет;

– выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 
лет. 

Право на ежемесячное пособие в связи с 
рождением и воспитанием ребенка возникает, 
если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения, установленную в субъекте Рос-
сийской Федерации по месту жительства (пребы-
вания, фактического проживания) заявителя, 
установленную в соответствии с Федеральным 
законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции»[27]. 

Обращаем внимание, что такой подход огра-
ничил граждан в праве на указанное пособие по 
сравнению с ранее действующим законодатель-
ством. Так, например, действующая пока редак-
ция части 2 статьи 1 Федерального закона от 28 

декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей»[32, 38]1 пред-
усматривает право на получение ежемесячной 
выплаты в случае, если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает двукратную вели-
чину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте Россий-
ской Федерации.

Теперь размер пособия зависит от доходов 
родителей и может составить от 50% до 100% 
прожиточного минимума субъекта Российской 
Федерации[44]2. Таким образом, степень матери-
альной обеспеченности получателей зависит от 
социально-экономического положения конкрет-
ного субъекта Российской Федерации. Следова-
тельно, уровень жизни семей с детьми, которые 
проживают на территории Российской Федерации 
фактически будет различаться в зависимости от 
того, в каком субъекте Российской Федерации они 
проживают. 

Помимо этого единое пособие на детей пре-
доставляется нуждающимся в социальной под-
держке гражданам, имеющим детей в возрасте до 
17 лет. Здесь важно обратить внимание на уста-
новление возрастной границы в 17 лет. По общему 
правилу, ребенком признается лицо, не достигшее 
возраста 18 лет (совершеннолетия) [23, часть 1 
статья 54] за исключением эмансипации [22, ста-
тья 27].

Согласно социальному законодательству 
при назначении льгот на содержание детей в рас-
чет берется возраст до 18 лет, который увеличива-
ется до 23 лет в случае обучения ребенка в выс-
ших профессиональных образовательных органи-
зациях по очной форме обучения[25, 28, 31]. 
Таким образом, вновь введенное единое пособие 
на детей привело к сужению круга лиц – получате-

1  Право на получение назначенной до дня всту-
пления в силу Федерального закона от 5 декабря 2022 г 
№ 475-ФЗ ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка, предусмотренной 
Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», 
сохраняется за гражданами до окончания периода, на 
который указанная выплата была назначена, или до 
назначения данным гражданам ежемесячного пособия 
в связи с рождением и воспитанием ребенка, предусмо-
тренного Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей», и реализуется в порядке и на условиях, 
которые действовали до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 5 декабря 2022 г .№ 475-ФЗ.

2  Правительство Российской Федерации поста-
новлением от 16 декабря 2022 г. № 2330 утвердило 
«Правила о порядке назначения и выплаты ежемесяч-
ного пособия в связи с рождением и воспитанием 
ребенка», которые регулируют назначение и выплату 
пособия в части, не определенной Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ.
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лей детских пособий. Такой подход противоречит 
демографической политике Российской Федера-
ции. 

На наш взгляд, внедрение вышеуказанного 
единого пособия, в случае утверждения его кон-
кретного размера на федеральном уровне в раз-
мере не менее прожиточного уровня, установлен-
ного в субъекте Российской Федерации на каж-
дого ребенка без применения критерия нуждае-
мости, послужил бы действенной стимулирующей 
мерой к большему числу рождений в российских 
семьях. Как правильно отметила Е.Г. Азарова, 
политика государства сместилась в сторону сти-
мулирования рождаемости, а не поддержки уже 
родившихся детей[1, с. 108]. 

Еще одним обстоятельством, снижающим 
эффективность разработанных государством мер 
по поддержке семей, имеющих детей, признается 
нарушение конституционных прав на получение 
социального обеспечения, направленного на 
защиту материнства и детства. Так, анализ судеб-
ной практики показывает, что при назначении дет-
ских пособий органами социального защиты субъ-
ектов Российской Федерации эти права часто 
нарушаются.

 Происходят массовые отказы в назначении 
детских пособий при отсутствии регистрации по 
месту жительства. Например, Центральный рай-
онный суд г. Комсомольска-на-Амуре (Хабаров-
ский край) признал незаконным отказ органов 
«Центр социальной поддержки населения по г. 
Комсомольска-на-Амуре» в назначении детского 
пособия. Истцу было отказано в назначении ука-
занного пособия, в связи с отсутствием регистра-
ции по постоянному месту жительства. Договор об 
аренде квартиры и подтверждения (справки) из 
образовательных и медицинских организаций о 
факте проживания семьи по указанному адресу 
органам социальной защиты не показались доста-
точными[52]. 

Аналогичные отказы органов социальной 
защиты были обжалованы во многих субъектах 
Российской Федерации[45, 46, 47, 48]. По этому 
же основанию отказывают в назначении выплаты 
ежемесячного пособия ребенку-инвалиду, прожи-
вающую с опекунами[49, 50].

 Причиной для отказа в назначении пособия 
– ежемесячной выплаты в связи с рождением пер-
вого ребенка послужило отсутствие справки о 
доходах отца ребенка. Так, органы социальной 
защиты города Йошкар-Ола со ссылкой на пункт 5 
Перечня документов (сведений), необходимых 
для назначения ежемесячной выплаты, утверж-
денного приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 29 декабря 
2017 г. № 889 н, а также пунктов 10.11. статьи 4 
Федерального Закона от 28 декабря 2017 г. № 

418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей»[32] отказали в выплате вышеуказан-
ного пособия в связи с отсутствием сведений о 
доходах отца. 

В ходе судебного разбирательства было 
установлено, что родители ребенка в зарегистри-
рованном браке не состоят, в фактически брачных 
отношениях не состояли. Истец сведениями о 
работе отца ребенка не располагает. Отец объяв-
лен в исполнительный розыск в связи с система-
тической неуплатой алиментов на содержание 
ребенка[51]. Решением Йошкар-Олинского город-
ского суда право истца было восстановлено.  

Несовершенство законодательных норм 
является причиной нарушения прав граждан с 
семейными обязанностями и прав детей на соци-
альное обеспечение, а также дополнительной 
нагрузкой на судебную систему. Отметим, что про-
цент отказов в назначении выплат детских посо-
бий не соотносится с количеством судебных дел, 
обращающихся за обжалованием таких решений. 
Это свидетельствует о том, что многие семьи не 
имеют возможности в силу разных причин обра-
титься в суд за защитой своих прав. Таким обра-
зом, институт социальных выплат распространен 
не на все семьи с детьми в Российской Федера-
ции. 

Такая ситуация в своей основе обусловлена 
неверным пониманием субъектами законодатель-
ной инициативы, а нередко и правоприменитель-
ной практики, содержания основополагающих 
отраслевых принципов права социального обе-
спечения, а также их предметной взаимосвязи в 
ходе реализации гражданами своего права на 
конкретные виды социального обеспечения, вклю-
чая социальные выплаты. Прежде всего, речь 
идет о соотношении принципа всеобщности соци-
ального обеспечения с принципом его дифферен-
циации по кругу обеспечиваемых лиц [11, с. 102-
108, 12, с. 140-153].  

Всеобщность социального обеспечения 
находит свое конкретное выражение в ч. 1 ст. 39 
Конституции РФ [21], и предполагает, что в отно-
шении каждого гражданина право на социальное 
обеспечение гарантировано во всех случаях. 
Иными словами, никто не может находиться вне 
сферы действия данного права, если существует 
объективная потребность в получении от государ-
ства благ и гарантий социального обеспечения. В 
то же время при буквальном понимании этого 
принципа, которое заключается в том, что каждый 
имеет право на все существующие виды социаль-
ного обеспечения, объем конкретных прав на 
определенный вид (виды) социального предо-
ставления (материальные блага) всегда зависит 
от различных обстоятельств, установленных зако-
нодателем. Такое исключение из принципа все-
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общности позволяет вырабатывать справедливый 
дифференцированный подход к объему благ и 
гарантий социального обеспечения в отношении 
конкретной группы лиц соразмерно ее объектив-
ным потребностям.  Именно в данном постулате 
находит отражение сочетание принципов един-
ства (всеобщности) и дифференциации социаль-
но-обеспечительных правоотношений. 

Защита от социально-рисковых ситуаций 
уже на первоначальном этапе предполагает диф-
ференциацию норм права, направленную на учет 
возможных рисков, требующих предоставления 
неодинаковых видов социального обеспечения и 
условий их реализации. Таким образом, примене-
ние нормы общего действия всегда осложня-
ется одновременным наличием специальных 
норм в отношении наиболее уязвимых катего-
рий населения. В то же время признание наличия 
дифференциации правового регулирования соци-
ально-обеспечительных отношений требует при-
знать и единства воздействия права на обще-
ственные отношения, поскольку дифференциа-
ция осуществима только при наличии единства 
правового регулирования[12, с. 143].  

Иными словами, дифференциация право-
вого регулирования также подчиняется опреде-
ленным правилам. Во избежание дискриминаци-
онных последствий в отношении обеспечиваемых 
благами и гарантиями лиц, законодатель должен 
ограничиваться либо установлением особенно-
стей предоставления общих видов социального 
обеспечения (например, федеральных пособий 
на детей) либо устанавливать специальные 
(дополнительные) материальные блага в отноше-
нии наиболее нуждающихся граждан для их более 
эффективной защиты от социальных рисков в 
силу особого состояния здоровья, уровня дохода 
и других особых обстоятельств. 

Однако, как показывает практика, а также 
рассмотренные выше примеры законодательных 
инициатив, наблюдается явное отступление от 
принципа справедливой дифференциации благ и 
гарантий социального обеспечения, поскольку 
установление социальных пособий и других 
выплат на детей смещается в сторону только 
малоимущих (малообеспеченных) семей, при 
явном отказе от единства (всеобщности) по ряду 
социальных выплат. Примером выступает отмена 
большого количества социальных пособий и ком-
пенсаций (по уходу за ребенком с полутора до 
трех лет (была отменена с 1 января 2020 года) 
[41], при постановке на учет женщины в ранние 
сроки беременности (было отменено  как всеоб-
щее пособие с 1 июля 2021 года) [34] и др.), пусть 
и малозначительных по объему  возмещения (от 
50 до 500 руб.), но рассчитанных на все россий-

ские семьи, вне зависимости от уровня доходов 
лиц, воспитывающих ребенка (детей).  

В качестве примера несправедливой диф-
ференциации правового регулирования в области 
социальных выплат выступает так называемая 
«монетизация льгот»[29]. Согласно данной 
реформе с 1 января 2005 года большое количе-
ство льгот и преимуществ для граждан была заме-
нены различными мерами социальной поддержки, 
включая установление ряда денежных социальны 
выплат – регионального  пособия на ребенка[2].  
Данное пособие было передано с федерального 
уровня на региональный, что привело к произ-
вольному установлению круга обеспечиваемых 
таким пособием лиц, размеров такого пособия и 
периодичности его выплаты[15]. Субъекты Рос-
сийской Федерации при установлении такого 
пособия стали руководствоваться не только сво-
ими финансовыми возможностями, но и невер-
ным пониманием принципа адресности, его толко-
ванием через понятие «нуждаемость» в благах и 
гарантиях социальной защиты и социального обе-
спечения. В то же время адресность предусматри-
вает реализацию благ и гарантий социального 
обеспечения как посредством выбора наиболее 
нуждающейся категории граждан-получателей 
мер социальной поддержки, так и через предо-
ставление таким лицам возможности самостоя-
тельного определения видов и форм поддержки. 
Содержание такого принципа намного шире поня-
тия «нуждаемость». Кроме того, применение 
принципа адресности во всех случаях должно учи-
тывать тесную взаимосвязь главных отраслевых 
принципов права социального обеспечения – 
единства (всеобщности) и дифференциации пра-
вового регулирования, и не вступать в противоре-
чие с таковыми.

 К сожалению, законодательство о новом 
федеральном пособии – едином ежемесячном 
пособии в связи с рождением и воспитанием 
ребенка не смогло преодолеть перечисленные 
явные противоречия, связанные с неверным пони-
манием и применением законодателем отрасле-
вых принципов социального обеспечения. В 
результате, тысячи семей с детьми лишены права 
на получение нового пособия, ведь доходы таких 
семей не соответствуют установленному законо-
дательством уровню нуждаемости. Такие семьи с 
детьми, обремененные кредитными ипотечными 
обязательствами, не числятся в числе получате-
лей пособия в связи с рождением и воспитанием 
детей, хотя очень нуждаются в нем. При опреде-
лении уровня их доходов, а, следовательно, 
нуждаемости, не учитывается их реальный доход 
после ежемесячного взноса по ипотечному кре-
диту. Поэтому такие семьи оказываются за чертой 
бедности, что неизбежно ведет к конфликтам в 
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семье, нередко к разводам, лишению вновь при-
обретенного имущества и прочим негативным 
сценариям. 

В качестве вывода отметим, что в ходе кон-
струирования норм законодательства о социаль-
ной защите и социальном обеспечении необхо-
димо руководствоваться основными началами, 
отраслевыми принципами правового регулирова-
ния социально-обеспечительных правоотноше-
ний, которые находят отражение в Конституции 
Российской Федерации и были выработаны еще в 
советском законодательстве при обособлении 
права социального обеспечения от других отрас-
лей российского права [11, 13]. 

Современное законодательство о социаль-
ных выплатах в Российской Федерации не обеспе-
чивает равенства прав для лиц с семейными обя-
занностями, главным образом, для всех семей, 
имеющих детей. Скромный размер выплачивае-
мых пособий и компенсационных выплат, а также 
их несправедливая дифференциация в отноше-
нии лиц, претендующих на такие выплаты, не 
позволяют говорить о существенном улучшении 
бедственного положения многодетных семей, 
семей одиноких родителей с детьми в Российской 
Федерации. В связи с этим первостепенным 
направлением по улучшению положения семей с 
детьми, а также достижению стратегических целей 
развития нашей страны до 2030 года, включая 
научно-технологическое развитие, должен стать 
пересмотр подходов законодателя к усилению 
гарантированности прав лиц с семейными обязан-
ностями на федеральном уровне. Это также вклю-
чает правильное применение отраслевых принци-
пов и механизмов в ходе конструирования норм 
права, ориентированных на специальных субъек-
тов. При этом для семей с детьми может быть 
использован самый высокий размер социальных 
выплат, предусмотренный региональным законо-
дательством. Это будет наиболее значимо для 
населенных пунктов, стремительно теряющих 
население[4, 6].  

Важно подчеркнуть, что правовая регламен-
тация социальных выплат направлена на реше-
ние узловых проблем и достижение основопола-
гающих стратегических целей развития нашей 
страны. Стабилизация демографической ситуа-
ции, преодоление социального неравенства и 
бедности на всей территории Российской Федера-
ции представляется возможным через расшире-
ние прав и гарантий многодетных и малоимущих 
семей, семей одиноких родителей с детьми и дру-
гих лиц с семейными обязанностями, а также 
посредством сохранения и повышения для них 
ранее установленного объема социального пре-
доставления.
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Введение

Актуальность данной темы обусловлена 
тем, что для достаточно большого числа таких 
объектов интеллектуальной собственности, как 
товарные знаки и знаки обслуживания Интернет 
является единственным местом, где они разме-
щены. Это не может не приводить к нарушениям 
требований авторского законодательства, так как 
знания разработчиков и провайдеров не совер-
шены. В связи с этим, даже при желании действо-
вать добросовестно, нарушения становятся неиз-
бежными.

Основная часть

К инструментам индивидуализации юриди-
ческих лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 
относятся товарные знаки и знаки обслуживания. 
Товарный знак индивидуализирует товары, а знак 
обслуживания относится к выполняемым работам 
или оказываемым услугам, независимо от того, 
кто их предоставляет - юридическое или физиче-
ское лицо. Обозначение становится товарным 
знаком, если оно зарегистрировано в Роспатенте 
РФ или охраняется в России на основании между-
народной регистрации.

Статья 1484 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее ГК РФ) устанавливает, что 
владелец исключительного права на товарный 

знак имеет достаточно широкие полномочия по 
его использованию. Это право дает ему монопо-
лию на индивидуализирующий знак, который 
идентифицирует соответствующие товары, 
работы или услуги, для которых товарный знак 
зарегистрирован.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ, «никто 
не вправе использовать без разрешения правооб-
ладателя сходные с его товарным знаком обозна-
чения в отношении товаров, для индивидуализа-
ции которых товарный знак зарегистрирован, или 
однородных товаров, если в результате такого 
использования возникнет вероятность смеше-
ния».

Из указанных выше положений следует, что 
для установления факта нарушения авторских 
прав необходимо соблюдение двух основных 
условий одновременно:

- Неуполномоченное использование товар-
ного знака в отношении товаров, для которых дан-
ный знак был зарегистрирован, лицом, не имею-
щим права на его использование.

- Вероятность сходства до степени смеше-
ния товарного знака с другим обозначением, если 
оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их 
отдельные отличия.

Необходимо учесть, что при определении 
степени сходства между использованным обозна-
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чением, не принадлежащим правообладателю, и 
товарным знаком, оценивается общее впечатле-
ние, которое данные обозначение и товарный 
знак (включая неохраняемые элементы) произво-
дят на типичного потребителя соответствующих 
товаров или услуг. Однако использование исклю-
чительно неохраняемых элементов товарного 
знака не может рассматриваться как нарушение. 
Следовательно, если указанные критерии не 
соблюдены, можно предположить, что нарушение 
отсутствует. [2]

Рассмотрим ситуации, в которых использо-
вание товарного знака на интернет-сайтах может 
быть признано законным и не являться наруше-
нием исключительных прав владельца.

Во-первых, если деятельность владельца 
сайта не связана с товарами, работами или услу-
гами, предоставляемыми правообладателем 
товарного знака (или аналогичными товарами). 
Например, судебное решение от 26 ноября 2013 
года, № А40-164436/2012, указывает, что «упоми-
нание чужого товарного знака в тексте не явля-
ется использованием этого знака. [3]

Во-вторых, если на сайте упоминается 
товарный знак в словестной форме и при этом 
отсутствует вероятность смешения между това-
рами, предлагаемыми владельцем сайта, и това-
рами, принадлежащими правообладателю знака.

Так, по жалобе правообладателя, которая 
была подана в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы, судебным решением было 
установлено, что упоминание слов «УАЗ», 
«Hunter», «Simbir» и «Patriot» на сайте в прайс-ли-
стах товаров, производимых и реализуемых вла-
дельцем сайта, не направлено на идентификацию 
автозапчастей, а служит указанием на примени-
мость данных запчастей и их потребительские 
характеристики. На сайте также указывается, что 
владелец сайта является производителем продук-
ции. Указанные товарные знаки не используются 
владельцем сайта для маркировки произведен-
ной продукции запчастей, включая этикетки и упа-
ковки, где применяются собственные товарные 
знаки и фирменное наименование.

Суды правильно отметили, что информация 
о продукции, размещенная на сайте, не вводит 
потребителей в заблуждение относительно произ-
водителя продукции и отсутствует вероятность 
смешения товарного знака с другим обозначе-
нием. Кроме того, использование обозначений 
(товарных знаков) «УАЗ», «Hunter», «Simbir» и 
«Patriot» не прямо связано с введением продук-
ции в гражданский оборот. [4]

Статья 1229 ГК РФ устанавливает, что пра-
вообладатель имеет право по своему усмотрению 
разрешать или запрещать другим лицам исполь-
зование результатов интеллектуальной деятель-

ности или средств индивидуализации. Важно 
отметить, что отсутствие запрета не означает 
автоматическое разрешение. Согласно пункту 3 
статьи 1484 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, запрещено использование охраняе-
мого товарного знака на территории Российской 
Федерации без разрешения его правообладателя. 
Это правило обусловлено необходимостью пре-
дотвращения вероятности сходства до степени 
смешения товарного знака с другим обозначе-
нием между производителями однородных това-
ров, работ или услуг для потребителей.

Таким образом, если организация не плани-
рует использовать товарный знак на своем Интер-
нет-сайте для обозначения производимого ею 
товара, однородного по классу, на который зареги-
стрирован товарный знак, то заключение специ-
альных договоров с правообладателем или полу-
чение разрешения от него для размещения подоб-
ной информации на сайте не требуется. Само по 
себе размещение такой информации на Интер-
нет-сайте не нарушает исключительные права 
обладателя товарного знака и не является неза-
конным использованием этого товарного знака.

Использование соответствующего, зареги-
стрированному словесному товарному знаку, сло-
восочетания в качестве ключевого слова для 
поиска в Интернете не является незаконным 
использованием товарного знака. Это соответ-
ствует статье 1484 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, так как не идентифицирует кон-
кретные товары или рекламодателя, не создает 
возможности смешения товаров истца и рекламо-
дателя, а относится к техническому критерию ото-
бражения рекламного объявления в поисковой 
системе.

Кроме того, сайт в Интернете может предла-
гать к продаже или реализации товар, который 
был введен в гражданский оборот в Российской 
Федерации владельцем знака или с его одобре-
ния. Эта норма закрепляет принцип исчерпания 
права на товарный знак в российском законода-
тельстве.

Г.П. Чернышев отмечает, что в теории права 
данный принцип гласит: если правообладатель 
маркировал товарным знаком товар и ввел его в 
гражданский оборот, то дальнейший оборот этого 
товара не требует согласия правообладателя. 
Отсюда, разрешение правообладателя на введе-
ние в гражданский оборот определенных объек-
тов нужно получить лишь один раз. [1, с. 24 ]

Подводя итог, хотелось бы отметить следую-
щие основные проблемы использования знаков 
обслуживания и товарных знаков в сети Интернет: 

Несанкционированное использование: 
Одной из основных проблем является использо-
вание товарных знаков без разрешения их вла-
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дельцев. Это может включать случаи, когда тре-
тьи лица используют товарные знаки в отношении 
товаров или услуг, для которых эти знаки были 
зарегистрированы, без обладания соответствую-
щими правами на использование.

Вероятность смешения: Другой важной про-
блемой является вероятность сходства до сте-
пени смешения между товарными знаками и дру-
гими обозначениями. Это возникает, когда обозна-
чение, хотя и имеет отдельные отличия от товар-
ного знака, ассоциируется с ним в целом настолько 
сильно, что может создать путаницу у среднего 
потребителя товаров или услуг.

Ограниченность правообладателя: Вла-
дельцы товарных знаков могут столкнуться с огра-
ничениями в использовании своих знаков. Некото-
рые элементы товарного знака могут не подле-
жать охране и не могут быть использованы для 
обеспечения идентификации товаров или услуг. В 
таких случаях использование исключительно 
неохраняемых элементов товарного знака не 
может рассматриваться как нарушение.
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В
озмещение причиненного вреда сле-
дует рассматривать как способ защиты 
гражданских прав, восстановление 

положения, существовавшего до нарушения 
права. В применении данного деликтного обяза-
тельства широко развит институт судейского 
усмотрения. Учитывая правила судейской этики 
доктринальный способ толкования будет един-
ственным способом выражения своего научного 
взгляда и освещения данной тематики со всех 
сторон.

Так, установив, что следствием поврежде-
ния имущества и, соответственно, причинения 
истцу убытков стало столкновение двух железно-
дорожных составов, а владельцем источника 
повышенной опасности, при движении которого 
был нанесен ущерб имуществу истца, является 
ответчик, суды правомерно удовлетворили требо-
вания истца о возмещении убытков за ответчика.

При высоком уровне развития прогресса 
возрастает необходимость человека в контроле 
источников повышенной опасности. Многие циви-
листы, к которым относятся А.М. Белякова, С.Д. 
Валова, В.К. Варкало, В.Д. Жарова, Г.К. Матвеев 
посвящали свои труды обязательствам вслед-
ствие причинении вреда. Несмотря на высокую 
степень изученности темы, исследования ее 
отдельных аспектов еще далеки от своего завер-
шения. [1]

Так, отказывая во взыскании ущерба, а также 
причиненного автодорогам общего пользования 
при перевозке тяжеловесного груза, процентов, 
суд установил, что по результатам измерений при-
надлежащего ответчику автомобиля истцом выяв-
лен факт превышения допустимых осевых нагру-
зок транспортного средства по отношению к зна-
чениям предельно допустимой массы транспорт-
ного средства, а также отсутствие специального 
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разрешения на перевозку тяжеловесного груза. В 
то же время из представленных документов усма-
тривается допущение истцом неисправимых нару-
шений при измерении массы автомобиля. Из этого 
можно усмотреть недоказанность совершения 
ответчиком вменяемого состава правонарушения.

Должник – это лицо, причинившее вред и 
оно обязано возместить причиненный ущерб. 
Потерпевший, в данных обстоятельствах, явля-
ется кредитором. Должником, равно как и креди-
тором, может быть публично-правовое образова-
ние, юридическое либо физическое лицо.

Установлено, что повреждение застрахован-
ного вагона произошло на путях необщего пользо-
вания при производстве маневровой работы локо-
мотивом ответчика, он же признан виновным 
лицом, так как машинистом (работник ответчика) 
при перестановке вагона на 1 путь превышена 
скорость при следовании по данному пути. В 
результате нерасчетливого торможения произо-
шел наезд на тупиковую призму с повреждением 
вагона. Арбитражные суды, руководствуясь ст. ст. 
15, 965, 1064, 1079 ГК РФ, правомерно частично 
взыскали убытки в размере выплаченного страхо-
вого возмещения.

Нарушение субъективного права в подобных 
правоотношениях является правоустанавливаю-
щим юридическим фактом, а правоотношения 
ведут к устранению последствий данного наруше-
ния. Выявляются обязательства, ставшие резуль-
татом факта причинения вреда. Данная проблема 
назрела не сегодня. [2]

Руководствуясь статьями 15, 1064 и 1079 ГК 
РФ, арбитражные суды, отказывая во взыскании 
платы в счет возмещения вреда автомобильной 
дороге, обоснованно исходили из отсутствия 
факта причинения вреда автомобильной дороге 
ответчиком, поскольку согласно товарно-транс-
портной накладной перевозчиком тяжеловесного 
груза являлось иное лицо, в пользовании которого 
находилось транспортное средство.

Лица, выполняющие работу по граждан-
ско-правовому договору, также будут являться 
работниками применительно к обязательствам из 
причинения вреда (п. 1 ст. 1068 ГК РФ).

Принимая решение о взыскании страхового 
возмещения в порядке суброгации, суд, применив 
положения статей 931, 965, статьи 1068, статьи 
1079 ГК РФ, установил, что в результате дорож-
но-транспортного происшествия, в совершении 
которого признан виновным водитель, управляв-
ший автомобилем, принадлежащим ответчику, 
застрахованному истцом автомобилю причинены 
механические повреждения, в связи с чем послед-
ний выплатил страхователю возмещение. При 
этом факт участия в спорном дорожно-транспорт-
ном происшествии транспортного средства, при-

надлежавшего ответчику, и понесенные истцом 
убытки документально подтверждены. [6]

У юридического лица есть право предъявить 
регрессное требование к своему работнику, если 
для этого есть основания. 

Арбитражный суд удовлетворил иск ОАО к 
муниципальному району в лице администрации 
района в части о взыскании убытков в порядке 
регресса, согласившись с мнением нижестоящего 
суда о том, что электрические сети, на которых 
произошел перепад напряжения, повлекший при-
чинение материального ущерба гражданам, при-
надлежат ответчику на праве собственности и 
относятся к источникам повышенной опасности. 
При этом подтвержден материалами дела и не 
оспорен администрацией района факт наличия у 
истца расходов в заявленном размере. Причин-
но-следственная связь между действиями ответ-
чика и возникновением у истца убытков под-
тверждена.

По договору страхования вред возмещается 
страховщиком. Опираясь на вышеозначенное, 
можно сделать вывод, что именно делинквент в 
конечном итоге несет ответственность за причи-
нение вреда.

Так, рассмотрев иск о взыскании убытков, 
причиненных повреждением полувагонов, в 
порядке суброгации и установив факты поврежде-
ния спорных полувагонов и отсутствия возможно-
сти их дальнейшей эксплуатации, суды признали 
доказанным наступление вреда от гибели ваго-
нов, возмещенного страховой компанией, при 
отсутствии доказательств повреждения имуще-
ства общества вследствие непреодолимой силы 
или умысла потерпевшего либо того, что грубая 
неосторожность самого потерпевшего содейство-
вала возникновению или увеличению вреда. 
Судами установлено и не опровергнуто заявите-
лем кассационной жалобы, что повреждение 
спорных полувагонов произошло вследствие 
нарушения правил безопасности при эксплуата-
ции локомотива, который на момент крушения 
находился во владении одного из ответчиков, то 
есть при осуществлении им деятельности, связан-
ной с повышенной опасностью для окружающих. 
На основании изложенного иск был удовлетворен 
частично.

В случае юридического лица устанавливают 
степень вины его работников. Так, установив, что 
водитель на момент дорожно-транспортного про-
исшествия являлся работником ответчика, кото-
рый документально не опроверг данное обстоя-
тельство, транспортное средство эксплуатирова-
лось водителем по собственной инициативе, не 
связанной с исполнением им своих трудовых обя-
занностей, арбитражные суды правомерно взы-
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скали убытки, причиненные в результате дорож-
но-транспортного происшествия. [3]

В гражданском праве применяется «презумп-
ция виновности». Лицо признается невиновным, 
если при той степени заботливости и осмотри-
тельности, которая от него требовалась, оно при-
няло все меры к надлежащему исполнению обяза-
тельства.

Отказывая во взыскании ущерба, возник-
шего в результате дорожно-транспортного проис-
шествия, суд установил, что в результате дорож-
но-транспортного происшествия имуществу истца 
причинены механические повреждения, при этом 
на момент совершения дорожно-транспортного 
происшествия владельцем автомобиля являлось 
третье лицо, управлявшее автомобилем на осно-
вании договора аренды, заключенного с ответчи-
ком, доказательства мнимости указанного дого-
вора, а также наличия трудовых отношениях 
между третьим лицом и ответчиком истцом не 
представлены.

Причинитель вреда обязан возместить в 
полном объеме вред, причиненный личности или 
имуществу потерпевшего, а кредитор вправе тре-
бовать возмещения понесенного им вреда.

Отказывая во взыскании ущерба, возник-
шего в результате дорожно-транспортного проис-
шествия, суд, применив положения статей 642, 
648, пунктов 1, 2 статьи 1064, статьи 1068, пунктов 
1, 3 статьи 1079 ГК РФ, установил, что в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия иму-
ществу истца причинены механические поврежде-
ния, при этом на момент совершения дорож-
но-транспортного происшествия владельцем 
автомобиля являлось третье лицо, управлявшее 
автомобилем на основании договора аренды, 
заключенного с ответчиком, доказательства мни-
мости указанного договора, а также наличия тру-
довых отношениях между третьим лицом и ответ-
чиком истцом не представлены.

Рассмотрев иск о взыскании ущерба в 
порядке суброгации, суд первой инстанции посчи-
тал установленным факт наступления страхового 
случая, что привело к возмещению вреда. При 
этом размер ущерба доказан, поэтому истец 
имеет право требовать возмещения ущерба в 
порядке суброгации. Ущерб в пределах установ-
ленного лимита ответственности страховщика 
подлежит возмещению, а остальная часть возме-
щается вторым ответчиком. [4]

П оэтому их относят к категории внедоговор-
ных обязательств. Естественно, участники обяза-
тельства, возникшего вследствие причинения 
вреда, явно могли заключить какой-либо граждан-
ско-правовой договор. Ведь вред, причиненный 
имущественным (объектам материального мира, 
обладающим определенной ценностью для 

людей) либо личным неимущественным правам 
(таким как, охрана чести, достоинства и деловой 
репутации, неприкосновенность личности, равен-
ство, свобода и т.д.) подлежит возмещению.

Так, арбитражные суды нижестоящих 
инстанций правомерно удовлетворили заявлен-
ные требования о взыскании ущерба, причинен-
ного взрывом боеприпасов, руководствуясь ста-
тьями 1069, 1079 ГК РФ и указав при этом, что 
убытки причинены истцу в результате осущест-
вления войсковой частью деятельности, связан-
ной с повышенной опасностью для окружающих, в 
связи с чем истец освобожден от обязанности 
доказывать наличие вины ответчика.

Так, внедоговорная ответственность по пра-
вилам гл. 59 ГК РФ наступает при возмещении 
вреда, причиненного имуществу юридического 
лица (гражданина), при исполнении своего долга 
(военная служба, служба в полиции), вследствие 
недостоверной информации о товаре и т.п. (ст. 
580, 800, 1084, 1095 ГК РФ).

Установив факт противоправных действий 
войсковой части, повлекших убытки истца, нали-
чие причинно-следственной связи между действи-
ями войсковой части и убытками истца, суды при-
шли к выводу о наличии оснований для возложе-
ния гражданско-правовой ответственности на 
Российскую Федерацию в лице Минобороны РФ 
как владельца источника повышенной опасности, 
в связи с чем взыскали ущерб, причиненный взры-
вом боеприпасов, исходя из того, что причиной 
возникновения ущерба является взрыв боеприпа-
сов, который произошел на территории войсковой 
части, имущество которой находится в государ-
ственной собственности Российской Федерации, 
в связи с чем является ответственным за причи-
ненный истцу ущерб.

Возмещение вреда ГК РФ определяет, как 
процедуру, в рамках которой потерпевший полу-
чает имущественную компенсацию за понесенные 
убытки (в натуре или же эквивалент вещи) и стра-
дания. 

Частично взыскивая ущерб, причиненный в 
результате повреждения принадлежащего истцу 
имущества, суд установил, что причиной повреж-
дения спорного имущества явилось столкновение 
принадлежащих ответчику железнодорожных 
составов, произошедшее в результате нарушения 
его работником технических и эксплуатационных 
требований. А управлялось транспортное сред-
ство работниками третьего лица. Вместе с тем, 
доводы о том, что ответственность за несохран-
ность военной техники должны нести третье лицо 
и железная дорога, подлежат отклонению. Желез-
ная дорога не имела физической возможности 
предотвратить обстоятельства, которые привели к 
повреждению имущества. Третье лицо не явля-
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ется причинителем вреда в имевшем место стол-
ковении. [7]

Согласно п. 1 ст. 1065 ГК РФ вероятность 
возникновения опасности причинения вреда в 
будущем является основанием подачи иска о 
запрещении деятельности, создающей угрозу 
жизни и здоровья людей. Данные обязательства 
не являются деликтными, так как вред еще не при-
чинен. 

Существуют ситуации, когда определенный 
вид деятельности продолжает угрожать новыми 
нарушениями субъективных прав даже в тех слу-
чаях, если вред уже причинен. Например, после 
причинения вреда здоровью людей деятельно-
стью химкомбината не предпринимаются меры по 
защите от вредных воздействий. 

При наличии факта причинения вреда иму-
ществу гражданина или юридического лица либо 
неимущественным благам гражданина возникают 
общеустановленные и существеннейшие основа-
ния источника любого обязательства из причине-
ния вреда.

Удовлетворяя требование о взыскании в 
порядке суброгации ущерба, причиненного в 
результате повреждения автомобиля, суд устано-
вил, что истец выплатил страхователю ущерб, 
причиненный в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия застрахованному у него транс-
портному средству. При этом из административ-
ного дела следует, что виновником дорожно-транс-
портного происшествия признан водитель автома-
шины, принадлежащей ответчику, а размер 
ущерба подтверждается актом осмотра транс-
портного средства, следовательно, лицом, ответ-
ственным за возмещение ущерба, является ответ-
чик. [8]

В содержание деликтного обязательства 
входит ответственность за причинение вреда 
(подп. 6 п. 1 ст. 8 ГК РФ). Ведь вред возмещается 
полностью. Наряду с этим, ст. 1083 ГК РФ устанав-
ливает связь между размером компенсации и 
формой вины при наличии вины самого потерпев-
шего. Делинквент обязан возместить вред, хотя 
размер возмещения должен быть сокращен, если 
отсутствует вина либо имела место грубая неосто-
рожность потерпевшего. Суд в данном случае 
имеет право отказать в возмещении вреда вовсе.

Отклоняя требование о возмещении вреда в 
виде восстановления транспортного средства в 
его первоначальное состояние, суд в порядке пун-
ктов 1, 3 статьи 1079, статьи 1064 ГК РФ устано-
вил, что административный материал не содер-
жит сведений о наличии вины водителя. При этом 
водитель ответчика был лишен технической воз-
можности предотвратить столкновение.

Арбитражные суды правомерно взыскали в 
солидарном порядке ущерб, причиненный в 

результате повреждения линий связи, установив, 
что ответчиками по делу не представлены доказа-
тельства, подтверждающие выполнение требова-
ний Правил охраны линий и сооружений связи РФ, 
и обязательств, предусмотренных справкой-со-
гласованием, а именно выполнение работ без 
предусмотренного справкой-согласованием 
вызова представителя собственника линий связи, 
повлекшее повреждение кабеля. [9]

У юридического лица есть право предъявить 
регрессное требование к своему работнику, если 
для этого есть основания. Тем не менее, отвечать 
за свои действия могут лишь деликтоспособные 
граждане. Так, за причинение вреда малолетним 
ребенком несут ответственность его родители или 
законные представители. В данных обстоятель-
ствах у них есть право предъявить регрессное 
требование к фактическому причинителю.

Еще одним исключением является возложе-
ние обязанности возмещения причиненного вреда 
на лицо, в интересах которого действовал 
делинквент (ст. 1067 ГК РФ).

Если опасный объект выбыл из обладания 
владельца в результате противоправных действий 
других лиц, например, угон транспортного сред-
ства, хищение радиоактивных веществ), то дей-
ствия последних субъектов необходимо квалифи-
цировать как самостоятельный вид обладания 
источником повышенной опасности. Нарушение 
субъективного права в подобных правоотноше-
ниях является правоустанавливающим юридиче-
ским фактом, а правоотношения ведут к устране-
нию последствий данного нарушения. И нститут 
обязательств в результате причинения вреда слу-
жит защитой прав и интересов, которые были 
нарушены, а также материализует охранительную 
функцию. В юридической литературе данные обя-
зательства именуются деликтными, а ответствен-
ность, возникшую из-за причинения вреда, – 
деликтной ответственностью.

Арбитражный суд апелляционной инстанции 
правомерно отказал в удовлетворении заявлен-
ных требований о взыскании ущерба, причинен-
ного в результате дорожно-транспортного проис-
шествия, указав, что источник повышенной опас-
ности выбыл из владения ответчика в результате 
противоправных действий бывшего сотрудника 
ответчика, который на момент совершения проис-
шествия не состоял в трудовых отношениях с 
ответчиком. 

При наступлении форс-мажора сторона обя-
зана уведомить другую сторону об этом в пись-
менном виде. Обстоятельства желательно изла-
гать наиболее тщательно. Также имеет смысл 
сообщить, если это конечно возможно, каким 
образом данные обстоятельства повлияют на 
исполнение обязательств и в какие сроки с учетом 
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наступивших обстоятельств, он будет исполнен. 
Чем скорее будет отправлено уведомление, тем 
лучше. Срок уведомления также может быть ука-
зан в договоре. Помимо этого, договор может 
предусматривать размер компенсации в случае 
наступления форс-мажора, ответственность за 
отсутствие или несвоевременное уведомление о 
наступлении подобных событий. В договоре имеет 
смысл условиться об уведомлении стороны о пре-
кращении форс-мажорных обстоятельств.
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С
реди ученых, занимающихся вопро-
сами судебной экспертологии и в част-
ности пожарно-технической экспер-

тизы (ПТЭ), уже продолжительное время ведутся 
споры о том, может ли эксперт в заключении в 
качестве причины пожара указывать поджог и 
неосторожное обращение с огнем или нет. Суще-
ствует две полярные позиции по данному вопросу. 
Согласно первой «поджог» и «неосторожное обра-
щение с огнем» термины юридические и отражают 
только умысел или его отсутствие, и если он 
встречается в экспертизе, то тем самым эксперт 
оценивает юридическую сторону вопроса, что вне 
рамок его компетенции. Согласно второй установ-
ление факта поджога и неосторожного обращения 
с огнем правомерно и находится в пределах ком-
петенции эксперта т.к. является результатом 
решения чисто технической задачи [2]. Сущность 
данных терминов с точки зрения современного 
Российского законодательства следует из диспо-
зиций статей №№167-168 УК РФ [1], в соответ-
ствии, с которыми, поджог от неосторожного обра-

щения с огнем дифференцирует наличие умысла. 
Большинство определений данных авторами, 
занимающимися вопросами ПТЭ согласуется с 
позицией законодателя [3].

Отметим, что в статистическом сборнике 
МЧС «поджог» и «неосторожное обращение с 
огнем» выделяются в качестве причин возникно-
вения пожара [4].

Термины «поджог» и «неосторожное обра-
щение с огнем» отсутствуют в готовящемся про-
екте ГОСТа «Судебная пожарно-техническая экс-
пертиза. Термины и определения». По причине 
отсутствия единого мнения по затронутому 
вопросу в заключениях как государственных, так и 
негосударственных экспертов, занимающихся 
исследованием пожаров при анализе версий о 
причинах его возникновения встречаются следую-
щие формулировки:  «внесение постороннего 
источника зажигания», «внесение неустановлен-
ного источника зажигания», «воздействие источ-
ника зажигания неизвестной природы» и т.п., кото-
рые могут вызвать сомнения, в случае отсутствия 
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полной договоренности относительно своей смыс-
ловой направленности. Термин «источник зажига-
ния» экспертам и специалистам, занимающимся 
исследованием пожаров и взрывов, хорошо изве-
стен. Нормативное его толкование содержится в 
ГОСТ 12.1.004-91 [5]*, позднее оно в идентичной 
формулировке перешло и в ФЗ №123 [6]. Так под 
источником зажигания понимается «средство 
энергетического воздействия, инициирующее воз-
никновение горения». Наиболее точное с техниче-
ской точки зрения авторское определение рассма-
триваемого понятия, предложил И.С. Таубкин 
«источник зажигания — источник энергии, иниции-
рующий возгорание пожароопасной среды». Оче-
видно, что, говоря о «поджоге» или «неосторож-
ном обращении с огнем» подразумевается некое 
событие, вследствие которого тот или иной источ-
ник зажигания был внесен. Если с термином 
«источник зажигания» среди авторов споров не 
возникает, то добавляя к нему «внесение посто-
роннего» или «воздействие неустановленного» 
возникают определенные трудности, которые мы 
и попробуем разрешить далее. 

Начнем анализ со слова «внесение». Оче-
видно, что с технической точки зрения само по 
себе «внесение» постороннего источника зажига-
ния не всегда приводит к пожару. На то, возникнет 
ли пожар в заданных условиях, при заданном 
источнике зажигания, влияют такие факторы как 
природа источника зажигания, его параметры (в 
т.ч. зажигательная способность), зависящие от 
условий его возникновения, взаимодействия с 
пожарной нагрузкой. В ходе анализа соответству-
ющей версии, эксперту необходимо учитывать 
перечисленные факторы и отталкиваясь от них, 
обосновывать возможность или невозможность 
возникновения пожара. Если представить процесс 
проверки версии в виде наиболее простой схемы, 
то получится, что первым ее элементом является 
выявление и оценка (анализ) характеристики и 
параметров источника зажигания, вторым - выяв-
ление и оценка (анализ) параметров пожарной 
нагрузки (горючих и негорючих веществ и матери-
алов), а третьим - результат синтеза в виде оценки 
возможности воспламенения заданным источни-
ком зажигания имевшейся пожарной нагрузки

Схема №1. Процесс проверки версии о причине пожара

Таким образом, по мнению автора, более 
верной будет следующая формулировка данной 
версии «тепловое воздействие внесенного источ-
ника зажигания на имевшуюся в очаговой зоне 
пожарную нагрузку». 

При этом словосочетание «внесенный» 
источник зажигания в данном контексте больше 
соответствует по смыслу чем «посторонний» т.к. 
указывает именно на то, что данного источника 
зажигания в этой области не должно было быть, 
но при этом он по той или иной причине был вне-
сен. Причем внесен он мог быть как при реализа-
ции умысла, например, внесение «факела», 
специального зажигательного устройства с часо-
вым механизмом, так и по неосторожности, напри-
мер, внесение маломощного источника зажигания 

(спички, сигареты и т.д.). Посторонний же допу-
скает аварийные режимы работы электрических 
проводов, приборов и оборудования. Внесенным 
источником зажигания не может называться источ-
ник зажигания, возникший при эксплуатации обо-
рудования (предметов), находившихся в установ-
ленной очаговой зоне при любых условиях в т.ч. 
аварийных. Стоит отметить, что и «факел», и 
специальное зажигательное устройство с часо-
вым механизмом как источники зажигания не 
являются доказательством умысла т.к. требуют 
выяснения обстоятельств их использования, 
таким образом, их применение не всегда связано 
с умыслом, а допускает и неосторожность как в 
форме легкомыслия, так и небрежности. То же 
касается и маломощных источников зажигания 
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как-то тлеющие табачные изделия, спички и т.д., 
которые могут быть средством реализации умыш-
ленного деяния т.е. поджога. 

По мнению автора, дифференциация 
поджога от неосторожного обращения с огнем 
исключительно в рамках пожарно-технической 
экспертизы, т.е. путем использования только 
специальных знаний эксперта невозможна, т.к. 
например любым малокалорийным источником 
зажигания (сигаретой, спичкой, зажигалкой) можно 
воспламенить легкогорючую пожарную нагрузку 
как умышленно (для маскировки умышленно 
создать условия для возгорания), так и неосто-
рожно, хотя, как показывает практика экспертных 
учреждений различных ведомств Российской 
Федерации, пожары, в которых в качестве источ-
ника зажигания выступал малокалорийный источ-
ник зажигания, эксперты чаще всего относят к воз-
никшим вследствие неосторожного обращения с 
огнем, что ввиду вышесказанного неверно. То же 
касается и пожаров в которых применялся интен-
сификтор горения. Таковые эксперты практически 
сразу относят к поджогам, хотя они могут быть 
совершены как умышленно, так и при неосторож-
ном обращении с ними. Установление формы 
вины в случаях с пожарами должна осущест-
вляться на основании всей совокупности имею-
щейся информации о происшествии, полученной 
как путем специальных знаний в области пожар-
но-технической экспертизы, так и путем проведе-
ния следственных действий (осмотров места про-
исшествия, допросов, очных ставок, следствен-
ных экспериментов и т.д.) и оперативно-розыск-
ных мероприятий, экспертам же следует указывать 
только способ и обстоятельства совершения пре-
ступления, т.е. в соответствии со ст. 73 УК РФ — 
элементы события преступления. Таким образом 
пожарно-техническим экспертам в формулирова-
нии выводов о причине пожара не следует исполь-
зовать термины «поджог» и «неосторожное обра-
щение с огнем» т.к. это, во-первых, относится в 
соответствии со ст. 73 УК РФ к определению 
формы вины, а во-вторых результат не только 
специальных исследований, а процедуры доказы-
вания по делу. Относительно субъекта определе-
ния вины верно высказался С.В. Скляров «вину 
можно определить, как оценку правопримените-
лем субъективных особенностей совершения пре-
ступления» [7]. Таким образом, при анализе дан-
ной версии эксперту следует указать и оценить, 
как возможные признаки поджога, так и неосто-
рожного обращения с огнем, исходя из известных 
обстоятельств дела, относящихся к предмету 
исследования. результатов осмотра места проис-
шествия, проведенного исследования.

С данной позицией согласуется и междуна-
родная теория в данной сфере, так в статье 

австралийских исследователей по вопросу уста-
новления причины пожара пожарно-техническим 
экспертом говорится следующее: «Важно отме-
тить, что судебно-пожарные эксперты не делают 
никаких выводов относительно поджога в офици-
альных отчетах... Кроме того, эксперты не прихо-
дят к окончательным выводам о том, был ли пожар 
преднамеренным, а скорее сообщают о соответ-
ствующих доказательствах, которые были иденти-
фицированы, и предоставляют экспертное заклю-
чение о происхождении и причине пожара на 
основе баланса, поддерживающего и не поддер-
живающего версии о различных возможные в рас-
сматриваемом источников зажигания. Таким обра-
зом пожарно-техническим экспертам было пору-
чено выбрать одну из следующих трех категорий: 
(1) результаты исследования подтвердили воз-
можность того, что пожар мог быть совершен 
умышленно; (2) результаты исследования не под-
твердили возможность того, что пожар был 
совершен умышленно; и (3) результаты исследо-
вания по тем или иным причинам были неубеди-
тельными» [8]. 

По мнению автора, в рамках существующей 
в настоящее время парадигмы пожарно-техниче-
ским экспертам в заключениях о причинах пожа-
ров следует применять термин «тепловое воздей-
ствие внесенного источника зажигания на имев-
шуюся в очаговой зоне пожарную нагрузку», в 
случаях если по характеру термических повреж-
дений или по результатам иных экспертиз уста-
новлено использование в качестве интенсифика-
тора горения той или иной легковоспламеняющей 
или горючей жидкости (ЛВЖ или ГЖ), то причину 
пожара следует формулировать как: «воздей-
ствие постороннего источника зажигания на вне-
сенный в очаг/зону очага пожара интенсификатор 
горения».  При такой формулировке данная вер-
сия включает в себя как внесение постороннего 
источника зажигания по неосторожности, так и 
умышленно (поджога) тем самым форма вины 
экспертом не устанавливается. Также следует 
отметить, по мнению автора, диалектическую, 
природу данного термина. Сущность данного тер-
мина является двуединой и включает в себя как 
юридическую, так и техническую природу, с одной 
стороны поджог отражает умысел, а с другой тех-
нические аспекты (признаки).
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Аннотация. В период нахождения в системе рыночной экономики актуальным являет-
ся вопрос защиты потребителей от такого явления, как ненадлежащая реклама. В России 
реклама регулируется нормами специального законодательства, за нарушение которых 
предусмотрены меры административной и уголовной ответственности. В рамках данной 
статьи рассмотрены нарушения законодательства о рекламе в Российской Федерации со 
стороны недобросовестных производителей товаров и услуг, и меры, предусмотренные за 
такие нарушения, а также в статье будет проанализирован опыт зарубежных стран в 
борьбе с недобросовестной рекламой.
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Annotation. During the period of being in the system of a market economy, the issue of pro-
tecting consumers from such a phenomenon as inappropriate advertising is relevant. In Russia, ad-
vertising is regulated by the norms of special legislation, for violation of which administrative and 
criminal liability measures are provided. Within the framework of this article, violations of the legisla-
tion on advertising in the Russian Federation by unscrupulous manufacturers of goods and services 
and the measures provided for such violations are considered, and the article will also analyze the 
experience of foreign countries in the fight against unfair advertising.

Key words: advertising, advertising legislation, unfair competition, criminal liability, copyright, 
administrative liability, plagiarism, inappropriate advertising, foreign experience.

В 
нормах Федерального закона от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 
[1] дано определение рекламы как 

информации, распространяемой в любой форме 
и с использованием любых средств информации с 
целью привлечения внимания и формирования 
интереса к объекту рекламирования. 

На бытовом уровне реклама представляет 
собой все средства, мотивирующие к совершению 
каких-либо действий или совершению конкретных 
покупок, посещению определенных мест и т.д.

В маркетинге под рекламой понимают всю 
совокупность коммуникаций, используемых с 
целью привлечения внимания целевой аудитории 
к объекту продвижения [2].

Необходимость правового регулирования 
рекламы объясняется рядом причин:

- во-первых, потребность в защите потреби-
теля и общества в целом от недобросовестной 
конкуренции;

- во-вторых, необходимостью предотвраще-
ния и пресечения распространения ненадлежа-
щей рекламы с нарушениями законодательства о 
рекламе и в целях введения потребителей в 
заблуждение;

- в-третьих, необходимостью предотвраще-
ния распространение рекламы, способной нане-
сти вред здоровью, имуществу, окружающей 
среде, чести и достоинству, общественным инте-
ресам и т.д. 
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NIION: 2018-0076-8/23-622
MOSURED: 77/27-023-2023-8-622



272

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Необходимо отметить, что Закон «О 
рекламе» является далеко не единственным нор-
мативно-правовым актом, регулирующим реклам-
ную сферу в Российской Федерации, такая 
отрасль права, как рекламное право включает в 
себя множеств норм конституционного, админи-
стративного, гражданского и иных отраслей права.

Рекламное законодательство представляет 
собой совокупность различных нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих различные отноше-
ния, складывающиеся в сфере рекламы. 

В качестве основных нормативных актов, 
составляющих законодательство рекламе в РФ 
необходимо отметить:

- Федеральный закон от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе», определяющий основные 
требования к рекламе, специфику различных 
видов рекламы и т.д. в нормах ст. 38 предусмо-
трена ответственность за нарушение законода-
тельства о рекламе;

- Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях [3], статья 14.3 
которого предусматривает меры ответственности 
за нарушение законодательства о рекламе;

- Гражданский кодекс Российской Федера-
ции, регулирующий договорные отношения в 
сфере рекламы. К примеру, ст. 437 ГК РФ [4] регу-
лирует публичную оферту, рассматривая реклам-
ные предложения как приглашение делать 
оферты. Нормами ч. 4 Гражданского кодекса регу-
лируются авторские, интеллектуальнее права, 
охраняемые законом, и предусмотрены способы и 
средства защиты этих прав [5].

- Федеральный закон от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» [6], предусма-
тривающий меры противодействия недобросо-
вестной конкуренции, в том числе сопряженные с 
применением средств недобросовестной 
рекламы;

- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 года № 331 «Об 
утверждении Положения о Федеральной антимо-
нопольной службе» [7], определяющее основные 
направления деятельности Федеральная антимо-
нопольная служба Российской Федерации (далее 
– ФАС России), в том числе и контроль в сфере 
рекламы, в частности в нормах анализируемого 
акта установлено, что именно в полномочия ФАС 
входит осуществление мер по предупреждению и 
пресечению нарушений законодательства о 
рекламе;

- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 августа 2006 года № 508 [8], 
устанавливающее правила рассмотрения антимо-
нопольным органом дел, возбужденных по при-
знакам нарушения законодательства Российской 
Федерации о рекламе;

- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20 декабря 2012 года № 1346 [9], 
регулирующее деятельность органов государ-
ственного надзора в области рекламы;

- Приказ ФАС России от 23 ноября 2012 года 
№ 711/12 [10], устанавливающий регламент дея-
тельности при выявлении нарушений в области 
рекламного законодательства;

- Приказ ФАС России от 1 июня 2015 года № 
405/15 [11], устанавливающий порядок определе-
ния соответствия рекламных средств, распро-
страняемых в СМИ требованиям ФЗ «О рекламе»;

- Письмо ФАС России от 24 мая 2018 года 
ИА/37283/18 [12] определяющее общий порядок 
осуществления антимонопольного контроля в 
сфере наружной рекламы;

- ГОСТ Р 52044-2003 [13], устанавливающий 
требования к наружной рекламе, размещаемой на 
дорогах и территориях городских и сельских посе-
лений. 

Конечно, в рамках одного исследования не 
представляется рассмотреть все нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие рекламу и отдельные 
ее виды. Таких актов достаточно много, и прини-
маются они не только на федеральном, но и на 
региональном уровнях.

Далее перейдем к рассмотрению недобро-
совестной рекламы и нарушений российского 
законодательства о рекламе.

В ч. 2 ст. 5 ФЗ «О рекламе» даны признаки 
недобросовестной рекламы, к которым законода-
тель относит:

- содержание некорректных сравнений 
рекламируемого товара с аналогичными това-
рами других производителей или продавцов;

- содержание информации, порочащей 
достоинство или деловую репутацию конкурентов 
или иных лиц;

- рекламирование товаров или услуг, запре-
щенных к рекламированию данным способом или 
посредством данного источника;

- содержание признаков нарушения антимо-
нопольного законодательства РФ.

В качестве примеров недобросовестной 
рекламы можно привести рекламный ролик спут-
никового телевидения компании МТС, выпущен-
ный в 2017 году, слоган которого предстает эфир-
ное телевидение как ненадежное и устаревшее, 
ФАС России сочла такую рекламу недобросовест-
ной и оштрафовала компанию на 100 тыс. рублей 
[14].

Федеральная антимонопольная служба при-
знала недобросовестной рекламный баннер мага-
зина цветов, на котором был изображен красноар-
меец с агитационного плаката художника Д. Моора 
на котором слоган «Ты записался доброволь-
цем?» был заменен на слоган «А ты купил своей 
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любимой цветы?» и оштрафовала владельца 
магазина на 5 тыс. рублей с аргументацией, что 
баннер содержит недобросовестное использова-
ние образа героя войны [15].

В ч. 3 анализируемой статьи ФЗ «О рекламе» 
содержатся признаки недостоверной рекламы, 
как рекламы, в которой содержится не соответ-
ствующая действительности информация. В каче-
стве примера недостоверной рекламы можно при-
вести рекламу ювелирной сети Sunlight, распро-
страняющей информацию о закрытии магазинов 
сети и распродаже ювелирных изделий по цене 
производителя. ФАС РФ по результатам прове-
денной проверки установила, что информация о 
закрытии магазинов торговой сети Sunlight не 
соответствует действительности и оштрафовала 
компанию на 200 тыс. рублей за размещение 
недостоверной рекламы [16].

Еще одним примером недостоверной 
рекламы является реклама препарата для лече-
ния кишечных болезней «Энтеросгель», размеща-
емой в СМИ во время пандемии и утверждающей, 
что применение этого препарата позволит перебо-
леть короновирусом в более легкой форме. 
Штраф за размещение такой рекламы, признан-
ной ФАС России недостоверной, так как в инструк-
ции к препарату ничего не сказано о том, что он 
применяется при лечении коронавирусной инфек-
ции составил 250 тыс. руб.

Также недостоверной была признана 
рекламная информация, размещенная Лаборато-
рией Касперского, предлагающая стоимость годо-
вой подписка 450 рублей и размещаемая с июля 
по сентябрь 2020 года, хотя с августа 2020 года 
цена подписки уже выросла до 900 рублей. Анти-
монопольная служба признала рекламу недосто-
верной, и наложила на компанию штраф в раз-
мере 100 тыс. рублей [17].

Нарушением законодательства о рекламе 
является и размещение неэтичной рекламы, нару-
шающей установленные в обществе нормы 
морали и оскорбляющей отдельные группы, ком-
пании или частных лиц.

К неэтичной рекламе можно отнести рекламу, 
содержащую:

- бестактные, хамские, нецензурные или 
неэтичные выражения, жесты образы и т.д.;

- ложную или недостоверную информацию, 
подмену понятий;

- скрытый смысл, унижающий или высмеи-
вающий конкурентов, группы людей или дельные 
личности;

- чужие персональные данные или инфор-
мацию, составляющую коммерческую тайну;

- информацию, не соответствующую нормам 
законодательства;

- призыв к противоправному поведению или 
насилию;

-демонстрацию негативного отношения или 
осуждения по отношению к аудитории, которая не 
пользуется продвигаемыми товарами;

- дискриминацию по расовым, религиозным, 
национальным, гендерным, возрастным, полити-
ческим, культурным и т.д. признакам.

В нормах законодательства Российской 
Федерации о рекламе не содержится определен-
ных признаков, позволяющих считать рекламу 
неэтичной, признать рекламу таковой можно на 
основании большого количества субъективных 
факторов, которые зависят от возраста, уровня 
образования, культуры, ценностей, места житель-
ства и других характеристик аудитории.

В качестве примера неэтичной рекламы 
можно привести слоганы компании «Burger King», 
такие как «Раскурячь их всех!», «Окурительный 
чикен фри», «Раздаст по Е-баллам за кофе» [18].

Неэтичной была признана реклама ЦУМа, 
рассказывающая о новых коллекциях школьной 
формы, которые по мнению специалистов ФАС 
России содержала оскорбительные выражения в 
адрес «не модных» персонажей. Сумма штрафа 
составила 40 тыс. руб.

Слоган банка Tinkoff «Карта в радость, кэш-
бек в сладость» был признан неэтичным в силу 
того, что в нем содержатся неформальные жарго-
низмы. Сумма штрафа составила 100 тыс. руб. 

Был признан неэтичным и слоган другого 
коммерческого банка - ВТБ. специалисты антимо-
нопольной службы указали на то, что слоган 
«Могу все!» в сочетании с картинкой, на которой 
ребенок идет по трубе качели является призывом 
к потенциально опасным для жизни и здоровья 
действиям. Сумма штрафа составила 100 тыс. 
руб. [19].

В целом, в нормах ст. 5 ФЗ содержатся тре-
бования к рекламе, нарушение которых образуют 
собой состав правонарушения или преступления. 
Обобщая эти требования, выделим основные 
нарушения законодательства о рекламе, ответ-
ственность за которые предусмотрена в России.

1. Содержание призыва к насилию и жесто-
кости. В качестве примера можно привести 
рекламу одного из магазинов канцелярских това-
ров, содержащих рекламу розог как инструмента 
внедрения знаний. Сумма штрафа составила 200 
тыс. рублей для магазина и 8 тыс. рублей для его 
директора.

2. Реклама сигарет и иных табачных и кури-
тельных изделий и принадлежностей, к примеру, в 
2022 году ФАС России возбудила дело по факту 
размещения рекламы системы нагревания табака 
«glohyper+» и отношении производителя как 



274

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

рекламодателя и в отношении торговой сети, раз-
местившей эту рекламу [20].

3. Реклама алкогольной продукции. К при-
меру, нарушающей закон была признана наруж-
ная реклама сети магазинов, содержащая инфор-
мацию о выгодных ценах на вино, пиво и алко-
гольные коктейли. Нормами закона «О рекламе» 
установлен запрет на рекламу алкогольной про-
дукции с содержанием этилового спирта пять и 
более % объема готовой продукции вне стен тор-
гового объекта.

Нарушающим закон был признан рекламный 
баннер торговой сети «Перекресток» рекламиру-
ющий алкогольную продукцию и повернутый 
наружу, то есть направленный на привлечение 
внимание всех проходящих мимо магазина людей, 
в том числе и детей несовершеннолетних. Зако-
ном установлен запрет на размещение рекламы 
алкогольной продукции внутри места ее продажи, 
но доступной к обзору вне этого места. 

Непристойной ФАС России признало и 
рекламу пивного магазина, использовавшего 
образ скульптуры «Родина-мать зовет!» изобра-
зившей ее с кружкой пива в руках и завело дело в 
отношении владельца магазина по факту админи-
стративно правонарушения.

4. Использование в рекламе некорректных 
сравнений. В тексте рекламы нельзя использо-
вать такие слова, как лучший, первый, самый, 
единственный и т.д., если это не подтверждается 
конкретными фактами. В случае, когда в рекламе 
продукция позиционируется как лучшая, самая 
безопасная или уникальная, или самая дешевая, 
это должно подтверждаться результатами прове-
денных исследований. Так, решением ФАС Рос-
сии была признана нарушающей законодатель-
ство рекламная компания торговой сети «Эльдо-
радо» допускающая некорректное сравнение 
своей продукции с продукцией компании «М.
Видео» [21].

5. Содержание в рекламе информации не 
соответствующей действительности. Например, 
признана не соответствующей действительности 
и наущающей закон информация, размещенная в 
рекламном буклете автомобиля «Ford Mondeo» о 
том, что в отдельные комплектации автомобиля 
включена кожаная отделка салона, на самом же 
деле обивка салона была выполнена из искус-
ственных материалов, стилизованных по внеш-
нему виду под натуральную кожу. Потребитель, 
подавший жалобу, обнаружил несоответствие 
материалов только после покупки автомобиля и 
при повреждении обивки сидения. 

6. Содержание в тексте рекламы, сокрытия 
важной информации, искажающей общий смысл, 
то есть, если рекламируется какая-то акция, то 
должны упоминаться все ее условия.

7. Наличие в рекламе непристойных изобра-
жений или иной информации порнографического 
характера.

8. Использование в рекламе иностранных 
слов без перевода, перевод должен быть написан 
так, чтобы значение иностранное слово было 
однозначно понятно всей целевой аудитории. 
Например, ненадлежащей была признана 
реклама магазина, в которой словосочетание 
«SEASONAL SALE» было размещено в центре 
рекламного щита, а перевод на русский язык – 
словосочетания «сезонная распродажа» был раз-
мещен перпендикулярно рекламному тексту, с 
левой стороны. Штраф составил 100 тыс. рублей.

9. Использование тем расизма, неравенства 
людей.

10. Оскорбление, унижение других людей 
или конкурентов. 

В рамках одного исследования невозможно 
рассмотреть все нарушения законодательства о 
рекламе, так как их, как показывает практика ФАС 
России и судебная практика, великое множество. 
Необходимо учитывать, что в качестве рекламы 
может быть воспринята любая попытка продвиже-
ния продукции или услуги, даже комментарий в 
социальных сетях, а посчитать рекламу оскорби-
тельной или неэтичной может любой прохожий 
или пользователь сети интернет. 

Как уже отмечалось выше, за соблюдением 
законодательства о рекламе и выявлением нару-
шений того законодательства в нашей стране 
занимается Федеральная антимонопольная 
служба. Однако стоит отметить, что ФАС России 
не является единоличным органом, осуществляю-
щим охрану прав потребителей, так органы проку-
ратуры в России также осуществляют надзор за 
соблюдением прокурорский надзор за соблюде-
ние законодательства в сфере защиты прав 
потребителей [22].

Всего в течение 2022 года ФАС России было 
возбуждено 148 дел по результатам жалоб граж-
дан на незаконную рекламу.

Юридические лица за размещение рекламы, 
не соответствующей требованиям законодатель-
ства, несут риски в виде получения штрафа и 
запрета на использование рекламы. 

В нормах КоАП РФ [23] предусмотрены 
штрафы за незаконную рекламу, нарушение тре-
бований к рекламе, невыполнение предписаний 
удалить рекламу, рекламу табака.

В нормах Уголовного кодекса Российской 
Федерации [24] предусмотрена уголовная ответ-
ственность за умышленную заведомо ложную 
рекламу из корыстных побуждений, причинившую 
значительный ущерб (ст. 182 УК РФ). 

Так же нормами УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за нарушение авторских и иных интел-
лектуальных прав.
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Гражданско-правовая ответственность в 
случае нарушение законодательства о рекламе 
наступает в случаях, когда в качестве истцов 
выступают граждане, пострадавшие от ненадле-
жащей рекламы [25]. 

В целом, по результатам проведенного 
исследования можно заключить о наличии в Рос-
сийской Федерации достаточно сложной иерар-
хично организованной системы нормативно-пра-
вового регулирования деятельности в сфере 
рекламы.

Рассмотрим кратко также европейские 
модели регулирования рекламной деятельности. 
В странах Евросоюза рекламное законодатель-
ство имеет существенные различия, а несоответ-
ствие норм этого законодательства государства-
ми-членами создает не только путаницу в органи-
зации рекламной деятельности, но и влечет 
дополнительные расходы для компаний, органи-
зующих рекламные компании на общеевропей-
ской основе. В рамках ЕС практически невоз-
можна стандартизация рекламных кампаний 
через национальные границы.

К примеру, в Бельгии действует запрет на 
рекламу крепких спиртных напитков на государ-
ственном и коммерческом телевидении, а также 
запрещена реклама табачных изделий. В Австрии 
такая реклама не запрещена, но не должна быть 
нацелена на детей или подростков, а также запре-
щено изображать потребление алкоголя или 
людей в нетрезвом состоянии. В Венгрии нельзя 
показывать по телевидению рекламу непосред-
ственно до или после программ для несовершен-
нолетних, а также в прайм-тайм. В Болгарии и Гре-
ции нет вообще никаких ограничений на рекламу 
любых алкогольных напитков на телевидении, 
радио, в печати или наружной рекламе. В Герма-
нии реклама крепкого алкоголя в СМИ ограничена 
законодательно. В Чехии реклама алкоголя под-
падает под действие добровольного кодекса этики 
стандартов практики рекламы саморегулируемой 
организации отрасли. Наружная реклама должна 
располагаться в радиусе не менее 300 метров от 
учебных учреждений. В Швеции законом допуска-
ется реклама только в специализированных жур-
налах и местах продаж [26].

Зато в Швеции действует запрет на любую 
теле- и радиорекламу, направленную на детскую 
аудиторию, а в Греции 7.00 до 22.00 нельзя рекла-
мировать детские игрушки. 

Во Франции предусмотрена уголовная ответ-
ственность за рекламу средств для похудания, 
предусматривающая реальное лишение свободы 
[27].

Директивы стран ЕС запрещают рекламу во 
всех странах Евросоюза нелицензированных 
лекарственных препаратов, а также табачных 

изделий в официальных государственных СМИ, 
пищевых добавок без соответствующей марки-
ровки на упаковке и действий, представляющих 
опасность для общества. 

Также в большинстве стран ЕС действуют 
частичные ограничения на продвижение азартных 
развлечений. Также нужно предельно аккуратно 
использовать религиозные мотивы, образы детей 
и пожилых людей.

У большинства стран СНГ рекламное зако-
нодательство схоже с российским, регулируется 
нормами специального закона, устанавливаю-
щего требования к рекламе. При этом, к примеру 
закон «О реклам» республики Беларусь содержит 
официальное определение понятия «неэтичная 
реклама», а в законе Республики Азербайджан «О 
рекламе» содержит такое понятие, как заведомо 
ложная реклама.

В целом можно заключить, что большинство 
стран устанавливает требования к рекламе, 
закрепленные в нормах специального закона и 
иных правовых актах, требования эти, как пра-
вило, практически идентично или достаточно 
близки по смыслу. 

Реклама практически во всех странах мира 
должна быть законной, правдивой, этичной, 
добросовестной. 
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О
тветственность за нарушение правил 
перевозки товаров через границу 
имеет достаточно длинное и поступа-

тельное историческое развитие. 
Так, элементы подобной ответственности 

существовали в Киевской Руси, где были пред-
усмотрены штрафы за незаконное пресечение 
границы [1, с. 18], однако нормативное закрепле-
ние данный вид деликтов получил лишь в 1924 
году с принятием Таможенного устава СССР. Дан-
ный акт вводил понятие контрабанды и ее видов, 
а также устанавливает административную и уго-
ловную ответственность за ее совершение. 

Совершение указанных деликтов влечет за 
собой конфискацию товаров, а при ее невозмож-
ности - взыскание его приблизительной стоимо-
сти.

Примечательным является и то, что именно 
в Таможенном уставе вводится процессуальный 
порядок привлечения к ответственности за кон-
трабанду. Кроме этого, нарушителем также упла-
чивался штраф [2, с. 37].

Очевидно, что в период действия Устава не 
существовало отлаженного организационно-пра-
вового механизма дифференцированного привле-
чения виновных к ответственности с учетом раз-
личных обстоятельств, смягчающих либо, наобо-
рот, отягчающих вину.

Данный акт действовал в течение четырех 
лет, а в 1928 году принимается Таможенный 
кодекс СССР.

В качестве наказаний за правонарушения 
предусматривались следующие:

конфискация со штрафом, который назна-
чался в стоимостном размере контрабандных 
товаров. Здесь следует отметить, что размер 
штрафа мог быть уменьшен по решению «особой 
комиссии» при таможне.

административная высылка - применялась 
исключительно при повторном совершении кон-
трабанды [3, с. 32].

Исследуемый акт впервые установил сроки 
давности привлечения к ответственности, кото-
рый составил 3 года.

ТК СССР 1928 г. действовал вплоть до 1964 
г., когда был принят Таможенный кодекс СССР, 
содержащий в себе существенное число процес-
суальных норм, устанавливающий порядок при-
влечения к ответственности. Особенностью дан-
ного Кодекса является дифференциация размера 
штрафов для граждан и должностных лиц. Анали-
зируя ТК СССР 1964 г. следует отметить, что в нем 
сохранена историко-правовая преемственность 
по отношению к ранее действовавшим актам в 
данной сфере.

В 1991 году принимается Таможенный 
кодекс СССР, ориентированный на политику либе-
рализации внешнеторговых отношений.

Одним из концептуально новых положений 
ТК СССР 1991 г. является постатейное указание 
таможенных правонарушений, дифференциро-
ванный подход к наказанию в интегративной связи 
со степенью общественной опасности конкрет-
ного деликта, а также расширение круга субъек-
тов ответственности (наряду с физическими и 
должностными лицами к ним впервые отнесены 
также организации).

Следует отметить и то, что ТК СССР 1991 г. 
расширил систему наказаний, включив в него и 
предупреждение, а также возможность освобо-
ждения от ответственности при малозначительно-
сти деликта.

Исследуемый нами акт применялся практи-
чески всего два года, что было связано с измене-
нием политической арены, а именно - распадом 
СССР и образованием, соответственно, новых 
государств и, следовательно, - манифестацией 
концептуально новой правовой базы их функцио-
нирования. Именно в данной связи в 1993 г. был 
принят Таможенный кодекс РФ.

ТК РФ 1993 года представляет собой прин-
ципиально новый этап правовой регламентации 
таможенных правоотношений. Связано это с 
двумя факторами: во-первых, базисом правового 
регулирования таможенных правоотношений 
стали принципы свободной внешнеторговой дея-
тельности, а во-вторых, нарушения в области 
таможенных правил были существенно детализи-
рованы.

Между тем, ТК РФ в некотором смысле дуа-
лен - он снимает часть ранее существовавших 
запретов в сфере таможенно-правовой регламен-
тации, что обусловлено расширением экономиче-
ских связей, но одновременно расширяет сферу 
таможенной юрисдикции. К примеру, ТК РФ увели-
чил количество таможенных правонарушений в 
два раза (с 18 до 40), введя новые составы делик-
тов. 

Конечно, введение новых составов обуслов-
лено расширением сферы правового регулирова-
ния, появлением новых субъектов (к примеру, бан-
ковских организаций и таможенных брокеров). 
Однако отдельные ученые ставили под сомнение 
общественную вредность отдельных новых соста-
вов, которые устанавливали ответственность за 
несоблюдение отдельных формальных условий и 
которые, по своей сути, должны были бы влечь не 
привлечение к ответственности, а отказ уполномо-
ченного лица в рассмотрении представленных 
декларантом документов.

Полагаем, что включение в законодатель-
ство вышеуказанных норм обусловлено тем, что 
нормотворец посчитал уровень общественной 
вредности достаточным для введения ответствен-
ности за пренебрежительное отношение субъек-
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тов таможенно-правовых отношений к формали-
зованным требования процедурно документаци-
онной деятельности таможенных органов, что 
вполне может повлечь необоснованные времен-
ные затраты.

ТК РФ в главе 38 предусмотрел систему 
наказаний за совершение таможенных правона-
рушений. Для ТК РФ характерно увеличение как 
размеров штрафов, так и в целом ужесточение 
санкций статей.

Соответственно, либерализация условий 
внешнеторговой деятельности повлекла концеп-
туальное изменение правовой регламентации 
ответственности за нарушение таможенных пра-
вил. Интересно мнение А.Н. Кима [4, с. 109], кото-
рый взаимообуславливает реконструкцию инсти-
тута ответственности за таможенные правонару-
шения в рамках принятия ТК РФ 1993 г. с публич-
ными государственными интересами, ориенти-
рованными на принудительный вектор соблюде-
ния таможенно-правовых норм участниками 
внешнеторговой деятельности. Подобное регули-
рование в теории называют «жестким», так как 
подобная нормотворческая позиция привела к 
деликвентности даже незначительных проступков 
участников ВЭД и участие в таможенных опера-
циях стало риск-ориентированной сферой дея-
тельности с позиции возможности привлечения к 
ответственности.

Детальное регламентирование ответствен-
ности за нарушение таможенных правил, а также 
процедурного порядка их применения явились 
причиной дальнейшего поступательного развития 
административного производства как вида адми-
нистративно-юрисдикционной деятельности 
самих таможенных органов.

Хотелось бы отметить и тот факт, что приме-
нение ТК РФ было несколько осложнено созда-
нием нового правового поля, в рамках которого 
закреплялись ранее не существовавшие в нацио-
нальном законодательстве права и свободы чело-
века. К примеру, ч. 3 ст. 35 Конституции РФ закре-
пила, что никто не может быть лишен имущества, 
кроме как по решению суда. 

Указанное правоположение вступало в про-
тиворечие с нормами Кодекса, имплементировав-
шим из ранее действующего законодательства 
внесудебную конфискацию предметов и орудий 
совершения нарушения. В этой связи в период 
действий Таможенного кодекса РФ Конституцион-
ным Судом РФ принимается ряд решений, при-
знающие такую санкцию как конфискация не кон-
ституционной. Подобную позицию Конституцион-
ный Суд занял и в отношении взыскания стоимо-
сти товаров и транспортных средств, которые 
являлись объектами нарушения. Вынесение ука-
занных судебных решений повлекло за собой 

утрату юридической силы отдельных статей Тамо-
женного кодекса РФ.

В 2002 году вступает в силу Кодекс РФ об 
административных правонарушениях, в главе 16 
которого предусматривается ответственность за 
нарушение таможенных правил. В ней содержится 
перечень составов правонарушений, установлены 
различные по виду и размеру санкции наказаний.

Правовая регламентация ответственности 
полностью переходит в административно-право-
вую сферу и таможенным законодательством 
более так детально не регламентируется. Приня-
тый и действующий в настоящее время ТК ЕАЭС 
не содержит в себе составов таможенных право-
нарушений, определяя лишь общее, отсылочно 
сформулированное, понятие административного 
правонарушения.

Исходя из проведенного ретроспективного 
анализа, представляется возможным разделить 
развитие законодательства об ответственности за 
нарушение таможенных правил на три этапа. 

Первый этап (с 1924 по 1993 годы) характе-
ризуется разграничением административной и 
уголовной ответственности за нарушения порядка 
перемещения товаров через границу, вследствие 
чего стало возможным говорить о возникновении 
административных наказаний за несоблюдение 
таможенных правил.

Второй этап (с 1993 по 2002 годы) является 
периодом формирования системы администра-
тивных наказаний как целостной совокупности 
взысканий за таможенные правонарушения, при-
меняемых в установленном законом порядке. 

Принятие Таможенного кодекса Российской 
Федерации 1993 года, содержащего раздел X 
«Нарушения таможенных правил и ответствен-
ность за эти нарушения. Производство по делам о 
нарушениях таможенных правил и их рассмотре-
ние», позволило не только детально регламенти-
ровать виды административных наказаний, а 
также порядок их назначения, но и выработать 
механизм привлечения к административной ответ-
ственности в области таможенного дела, успешно 
используемый и сегодня.

Третий этап (с 2002 года по настоящее 
время) характеризуется принятием Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях (КоАП РФ), согласно которому, за 
нарушение таможенных правил стали приме-
няться административные наказания, установ-
ленные Общей частью КоАП РФ для всех видов 
административных правонарушений. 

При этом кодификация законодательства об 
административной ответственности, с одной сто-
роны, лишила административно - юрисдикцион-
ные органы возможности использования специ-
фических видов административных взысканий, 
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ранее предусмотренных Таможенным кодексом 
РФ 1993 года (например, отзыв квалификацион-
ного аттестата специалиста по таможенному 
оформлению), однако, с другой стороны, обога-
тила административный процесс в области тамо-
женного дела целым рядом новых законоположе-
ний (в том числе связанных с появлением новых 
участников производства, применением мер раз-
работкой детального порядка рассмотрения дел и 
пр.).

Таким образом, если резюмировать основ-
ные этапы исторического развития законодатель-
ства об ответственности за нарушение таможен-
ных правил, то следует отметить поступательное 
развитие законодательства в данной сфере, обу-
словленное сложившейся в стране социально-э-
кономической ситуацией.

Глава 16 КоАП РФ содержит перечень пра-
вонарушений в сфере таможенного регулирова-
ния, подпадающие под административную ответ-
ственность:

незаконное перемещение через границу 
Таможенного союза товаров или ТС, осуществля-
ющих международную перевозку;

нарушение запретов или ограничений на 
ввоз, либо вывоз товаров из ЕЭС или РФ;

неправильная подготовка деклараций на 
товары или недекларирование;

неправильная подготовка деклараций или 
недекларирование физическими лицами налич-
ных денежных единиц или других инструментов;

предоставление недействительной докумен-
тации;

причаливание к судну или водному плаваю-
щему средству, находящемуся в зоне таможен-
ного контроля;

неприменение необходимых мер при возник-
новении аварии, различных форс-мажорных 
обстоятельств;

нарушение предусмотренного режима непо-
средственно в зоне контроля;

выдача (передача) без получения разреше-
ния органов, утрата или недоставка товаров, 
недоставка документации на них;

нарушение норм внутреннего транзита;
уничтожение, замена, изменение средств 

идентификации;
несвоевременная подача деклараций, доку-

ментации;
проведение без соответствующих разреше-

ний грузовых операций;
нарушение правил хранения товаров;
не предоставление отчетной документации;
нарушение сроков, предоставленных для 

временного хранения;
предоставление недостоверных документов 

на выдачу товара до момента подачи декларации;

не вывоз или не ввоз обратно товаров или 
ТС физическим лицом;

невыполнение таможенных предписаний.
Основная цель административной ответ-

ственности - охрана и защита общественных отно-
шений в области таможенной деятельности. 
Немаловажным является воспитание у должных 
лиц и обычных граждан уважения к нормам тамо-
женного права.

В гл. 16 КоАП РФ закреплены три вида адми-
нистративного наказания:

Предупреждение,
Административный штраф,
Конфискация предмета нарушения и орудия.
Сегодня как вид административного наказа-

ния - предупреждение - практически не использу-
ется. Но другие виды наказания регулярно выно-
сятся при несоблюдении законодательства.

В качестве доказательной базы по админи-
стративному правонарушению используются 
любые фактические данные. При анализе данных 
должностные лица и органы, в производстве кото-
рых находится административное дело, устанав-
ливают факт наличия или отсутствия правонару-
шения, определяется круг лиц причастных к пра-
вонарушению, выявляются иные данные, имею-
щие значение для принятия правильного решения. 
Основываясь на собранной доказательной базе, 
суд выносит решение о виде наказания.

По нашему мнению, одна из основных про-
блем - это несовершенство и сложность процедур 
выявления, расследования и возбуждения право-
нарушений в области таможенного права. Учиты-
вая сложность и несовершенство процедур, на 
теоретическом и практическом уровне порой 
очень часто возникают спорные вопросы. Исклю-
чение и разрешение подобных ситуаций зависит 
от исключения пробелов в регулировании процес-
сов возбуждения и расследования администра-
тивных дел.

Сегодня в России отсутствует механизм взы-
скания штрафов с иностранных юридических лиц. 
В результате наблюдается невозможность выпол-
нения постановлений по административным 
делам, а, следовательно, сокращается количе-
ство денежных средств, поступающих в феде-
ральный бюджет.

Для решения изложенных проблем, считаем 
необходимым как можно быстрее внести поправки 
в законодательные акты РФ, основная цель кото-
рых - выработка механизма, обеспечивающего 
взыскание штрафов с иностранных физических и 
юридических лиц. Также может потребоваться 
проработка межправительственных соглашений, 
которые бы позволили минимизировать количе-
ство административных правонарушений в сфере 
таможенного права.
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Помимо этого, не помешало бы подготовить 
свод методических указаний, проработать меро-
приятия для должностных лиц, основываясь на ст. 
16 ФЗ № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации», что позволит суще-
ственно усилить контроль над таможенными орга-
нами при проведении административных дел. 
Среди подобных мер можно выделить информи-
рование должника об окончании сроков уплаты 
штрафа, о последствиях наступающих при невы-
плате назначенного судом штрафа.

В качестве административно-правового 
инструмента воздействия на правонарушителя, 
мы бы рекомендовали внедрить на практике такой 
вид наказания, как предупреждение. 

По некоторым статьям, регламентирующим 
правонарушения, это бы позволило бы воздей-
ствовать на нарушителя с учетом степени обще-
ственной опасности и характера деяния.
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А
дминистративное производство пред-
ставляет собой порядок обеспечения 
законных прав и интересов граждан и 

организаций в их взаимоотношениях с государ-
ственными органами, а также должностными 
лицам, установленный законами и подзаконными 
актами. Иными словам, это комплекс форм и 
методов процесса рассмотрения административ-
ных дел. При этом такое производство выступает 
в качестве органической части общего админи-
стративного процесса.

В этой связи А.Б. Зеленцов и О.А. Ястребов 
поясняют, что в отечественном законодательстве 
и современной юридической науке понятие «про-
изводство» интерпретируется, во-первых, как 

самостоятельная стадия процесса, состоящая из 
комплекса действий, направленных на достиже-
ние определенной цели; во-вторых, как вид про-
цесса по разрешению дел той или иной категории 
посредством применения общих и специальных 
процессуальных норм [1].

Таким образом, уточняют авторы, общие 
нормы используются наряду со специальными в 
зависимости от категорий административных дел. 
В свою очередь, применение специальных норм 
для регулирования производств свидетельствует 
о том, что каждое конкретное из них образует нор-
мативно-процессуальный институт.

Итак, вид производства - это особый процес-
суальный порядок административных дел кон-
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кретных категорий, который определяется харак-
тером материально-правовых отношений и осо-
бенностью материально-правового спора. К тако-
вым можно отнести, например, производство по 
оспариванию нормативных правовых актов (см. 
гл. 21 КАС РФ), решений, действий (бездействия) 
органов публичной власти и государственных слу-
жащих (гл. 22 КАС РФ) [2].

В отечественной науке административного 
права юристы-теоретики пока еще не пришли к 
единому мнению о видах административных про-
изводств. Так, С.С. Бородин и С.С. Громыко при-
водят различные позиции правоведов (В.Д. Соро-
кина, А.П. Алехина, А.П. Коренева и др.) относи-
тельно данного вопроса как советских, так и 
современных российских правоведов [3].

По своим целям административное произ-
водство расширенно можно классифицировать 
следующим образом:

• принятие нормативных актов государ-
ственного управления;

• по заявлениям, обращениям граждан и 
организаций;

• по делам об административных правона-
рушениях;

• по административно-правовым спорам;
• по делам о поощрениях;
• дисциплинарное;
• регистрационное;
• исполнительное;
• лицензионное [4].
А.П. Коренев дополнительно выделяет про-

изводства по делам об изобретениях, открытиях и 
патентах, а также о возмещении материального 
ущерба [5].

Критерием такой классификации служит 
характер тех или иных административных дел. 
Отсюда по своей направленности виды произ-
водств можно свести к трем основным категориям: 
правотворческое; правоохранительное; правона-
делительное. Данные виды административных 
производств являются системными частями 
общего административного процесса [6].

Исходя из реального содержания действую-
щего законодательства и применяемых в России 
административно-процессуальных норм, Ю.М. 
Козлов виды административных производств раз-
делил следующим образом:

• об административных правонарушениях;
• дисциплинарное; 
• по жалобам;
• согласительное.
Критерием такой классификации, по мнению 

автора, служит характер тех или иных админи-
стративных дел. Отсюда по своей направленно-
сти определяются три основных вида произ-
водств: правотворческое; правоохранительное; 

правонаделительное. Данные виды администра-
тивных производств являются системными 
частями общего административного процесса [7].

В соответствии с классификацией админи-
стративно-процессуальной деятельности ученые 
подразделяют административное производство 
подразделяется на юрисдикционное (по делам об 
административных правонарушениях, по жало-
бам, дисциплинарное) и процедурное (по приня-
тию правовых актов, регистрационное, лицензи-
онное) [8].

Приведем краткую характеристику каждого 
из видов административно-юрисдикционных про-
изводств (согласно классификации Ю.М. Коз-
лова).

1. По делам об административных правона-
рушениях: комплекс процессуальных мероприя-
тий в процессе рассмотрения дела о нарушении 
закона. В зависимости от объема и сложности оно 
бывает обычное, упрощенное и особое. При осо-
бом порядке проводится административное рас-
следование (общие положения см. в Разделе 4 
КоАП РФ). Подробнее данный вид производства 
мы рассматривали в предыдущей главе;

2. Дисциплинарное производство. Пред-
ставляет собой действия уполномоченных субъ-
ектов по привлечение виновных в совершении 
служебного проступка лиц к дисциплинарной 
ответственности посредством применении к ним 
различного вида дисциплинарных взысканий (см., 
например, Федеральный закон «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федера-
ции»);

3. Производство по жалобам. Это порядок 
рассмотрения и разрешения индивидуальных 
административных дел спорного характера по 
жалобам граждан с целью защиты их прав и инте-
ресов в области государственного управления. 
Данный вид производства осуществляется, 
во-первых, судами на основании Федерального 
закона «Об обжаловании в суд действий и реше-
ний, нарушающих права и свободы граждан» 
органами государственного управления (или их 
должностными лицами) в отношении обжалуемых 
решений нижестоящих органов и лиц (урегулиро-
ван ст. 33 Конституции РФ и Федеральным зако-
ном «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан»). Последний указанный закон, уточняют В.В. 
Волкова, Е.В. Хахалева и другие специалисты, 
регулирует порядок рассмотрения не только 
жалоб, но и других видов обращений, таких как 
заявление и предложение [9]. За нарушение 
порядка рассмотрения поданных обращений уста-
новлена административная ответственность (ст. 
5.59. КоАП РФ); 

4. Согласительное производство. Данный 
вид производства в форме разрешения админи-
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стративно - правовых споров предусматривает 
участие вышестоящего должностного лица или 
органа исполнительной власти в урегулировании 
разногласий между органами исполнительной 
власти. Это может быть Президент РФ, Прави-
тельство РФ, вышестоящий федеральный орган 
исполнительной власти (должностное лицо). В 
случае непринятия согласованного решения по 
предмету спора правомочия передаются в суд 
соответствующего уровня (см. ст. 85 Конституции 
РФ).

Относительно процедурного производства 
С.Н. Керамова и И.А. Хасанова отмечают, что дан-
ный вид включает в себя индивидуальные адми-
нистративные дела бесспорного характера, где 
правовая оценка поведения субъекта необяза-
тельна [10]. 

Основные из видов процедурного производ-
ства:

• нормотворческое;
• лицензионно-разрешительное;
• регистрационное.
Поскольку рассматриваемые производства 

могут иметь как внесудебный, так и судебный 
характер (помимо дел об административных пра-
вонарушениях), то в современной юридической 
литературе можно встретить мнение, что админи-
стративное судопроизводство является особым 
видом административных производств. В под-
тверждение данной позиции авторами указыва-
ется, что в судебном порядке могут рассматри-
ваться, например, административно-правовые 
дела. Обусловлена данная позиция, в частности, 
тем, что суд является, среди прочего, гарантом 
контроля за административно-процессуальными 
решениями должностных лиц [11].

В данном отношении во Франции, как указы-
вают зарубежные авторы, административная про-
цедура характеризуется своей инквизиционной 
направленностью: рядовому гражданину - участ-
нику процесса в суде противостоит мощное 
учреждение в лице администрации, поэтому с 
целью уравновесить их шансы, суд, помогая граж-
данину, может, например, обязать администрацию 
представить дополнительно необходимые доку-
менты, более того - провести специальное рас-
следование [12].

Во французском административном праве 
урегулирование административных споров осу-
ществляется, в частности, на основании Кодекса 
о регулировании отношений населения и админи-
страции 2015 г. Данный кодифицированный акт 
определяет основы взаимодействия частных лиц 
и административных органов, включая досудеб-
ное обжалование их действий (бездействия) или 
решений.

Любое решение администрации может быть 
предметом спора. При этом используются следу-
ющие административные средства правовой 
защиты: 

• жалоба, направленная в администрацию с 
целью разрешения спора по поводу администра-
тивного решения;

• бесплатное средство, направленное в 
администрацию, которая приняла оспариваемое 
решение;

• иерархическое (направляемое в орган, 
которому подчиняется тот, кто принял оспаривае-
мое решение);

• обязательное предварительное средство, 
которому подчинено обжалование администра-
тивного решения в судебном порядке (ст . L410-1). 

До начала или завершения судебного разби-
рательства с целью мирного урегулирования 
административного спора, согласно ст. L421-1 
указанного Кодекса, может быть применена про-
цедура примирения или посредничества. Обу-
словлено это тем, что Государственным советом 
определяются условия, при которых администра-
тивные споры подлежат процедуре примирения 
(ст. L421-2). При этом, как указано в статье L. 211-4 
Кодекса административной юстиции, согласи-
тельная процедура может быть организована 
руководителями судебных инстанций в админи-
стративных трибуналах и апелляционных судах. С 
учетом полномочий, переданных другим судам, 
спорные жалобы подаются в административные 
суды общего права на условиях, предусмотрен-
ных Кодексом административной юстиции (ст. 
L431-1). 

В соответствии со ст. 2044 Гражданского 
кодекса Франции и при условии, что согласитель-
ная сделка относится к объекту права и содержит 
взаимные и сбалансированные уступки, данная 
процедура способствует прекращению (предот-
вращению) возникшего спора с администрацией.

В связи с вышесказанным, П.А. Курындин 
обращает внимание на сближение досудебного и 
судебного способа защиты прав и свобод частных 
лиц в процессе административного спора во 
Франции. Здесь необходимо учитывать, что, как 
мы уже отмечали, французская административ-
ная юстиция является по своей природе инквизи-
ционным производством. Это позволяет законода-
телю расширить в отношении административных 
судов пределы полномочий относительно судов 
общей юрисдикции, что, в свою очередь, харак-
терно для деятельности административных орга-
нов. 

В то же время, уточняет автор, процесс вли-
яния досудебного и судебного способа защиты 
граждан в спорах с администрацией ограничен: 
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несмотря на схожие признаки данных способов, 
законодательно не признана до настоящего вре-
мени необходимость устанавливать в данном 
отношении преюдицию в рамках досудебной про-
цедуры. Таким образом, рассмотренные способы 
не входят в единую систему разрешения админи-
стративного спора, а доводы, которые стали осно-
ванием для вынесения решения на досудебном 
этапе, могут быть оценены только в суде [13].

Таким образом, административное нор-
мотворчество как в России, так и во Франции 
основано на конституционных началах и пред-
ставляет собой в процесс создания регулирующих 
организационно-правовых норм органами испол-
нительной власти, различными ведомственными 
структурами и организациями. При этом соблюда-
ется строгая иерархия подзаконных актов в зави-
симости от институционального положения адми-
нистративных органов. В административных 
вопросах нормативное решение регулирующего 
органа является источником обязательств и под-
лежит обязательному исполнению. Кроме того, 
существует презумпция законности администра-
тивных актов. Подзаконные акты являются эффек-
тивным инструментом административно-право-
вого регулирования, направленного на исполне-
ние законов, обладая при этом меньшей, чем 
основные законы, юридической силой.

Административная процедура в России 
представляет собой властно-публичную деятель-
ность органов исполнительной власти и различ-
ных организаций, а также их должностных лиц, по 
разрешению индивидуальных административных 
дел бесспорного характера. Основной проблемой 
здесь является отсутствие правовой регламента-
ции – профильного федерального закона. При 
этом лицензионно-разрешительная процедура 
является разновидностью процедурного произ-
водства; регулируется Федеральным законом «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» 
и отраслевыми законами. Во французской адми-
нистративно-правовой системе процедура лицен-
зирования как договорного соглашения имеет 
децентрализованный характер и основывается на 
специализированных правилах, прописанных в 
профильных законах Франции, а также регламен-
тах Европейского Союза. Таким образом, проце-
дура лицензирования во Франции носит отрасле-
вой характер.

Административное производство в россий-
ском административном праве представляет 
собой установленный законами и подзаконными 
актами порядок обеспечения законных прав и 
интересов физических и юридических лиц в их 
взаимоотношениях с государственными органами 
и их должностными лицам посредством юрисдик-
ционных и процедурных норм, установленных на 

уровне законов и подзаконных актов. Во француз-
ском же административном праве урегулирование 
административных споров осуществляется, в 
частности, на основании Кодекса о регулировании 
отношений населения и администрации, Кодекса 
административной юстиции и пр. Основы взаимо-
действия в данном отношении частных лиц и 
администраций включают в себя как досудебное 
обжалование их действий (бездействия) или 
решений, так и судебное разбирательство в адми-
нистративном суде. Любое решение французского 
административного органа может быть предметом 
спора. При этом используется ряд администра-
тивных средств правовой защиты.

Исследуя ввиду административных произ-
водств необходимо также коснуться вопросов 
досудебного обжалования как одного из видов 
административных производств.

Как показывает практика, досудебное обжа-
лование  действий и решений органов публичного 
управления встречается во многих странах, но как 
правило, оно не носит эффективного характера, 
так как орган обычно связан общей позицией с 
органом публичной власти, который первично 
принял решение по административному делу.

Обжалование необходимо отличать от 
института привлечения к ответственности самими 
органами публичной власти, где решение также 
может быть обжаловано в вышестоящую инстан-
цию. Здесь речь идет об обжаловании акта о при-
влечении лица к ответственности, например, в 
налоговой сфере.

В законодательстве и Российской Федера-
ции, и Французской республики предусмотрен 
порядок обжалования действий и решений упол-
номоченных органов, нарушающих права частных 
лиц. Административно-правовой спор – это вид 
правового конфликта, разрешение которого 
направлено на защиту субъективных прав физи-
ческих и юридических лиц. Во  французской пра-
вовой системе используются несколько терминов, 
которые отличаются друг от друга, и несут разное 
правовое значение. 

Нормативное регулирование предусматри-
вает несколько терминов, использующем админи-
стративном производстве по жалобам:

- «le recours administrative» - административ-
ная жалоба, когда речь идет о досудебном рас-
смотрении административно-правового кон-
фликта. Если жалоба подается в сам орган, 
вынесший решений, то жалоба составляется в 
виде «милостивого прошения» (un recours gra-
cieux), при подаче в вышестоящий орган  состав-
ляется «иерархическая жалоба» (un recours hier-
archique);

-  «le recours contentieux» - судебная админи-
стративная жалоба.
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Французское административное законода-
тельство устанавливает возможность доброволь-
ного обжалования, которое не имеет особых тре-
бований ни к сроку, ни к форме документа, при 
этом и не установлен срок на ответ, такой вид 
обжалования носит характер работы с обычными 
обращениями граждан, и может касаться любой 
сферы административной деятельности.

Также французское административное зако-
нодательство предусматривает обязательное 
досудебное обжалования для определенной кате-
гории дел, например, в вопросах военной службы, 
визовой работы и других делах, касающихся прав 
и свобод личности.

Таким образом, административное законо-
дательство Российской Федерации и Французской 
республики содержит множество видом и подви-
дов административных производств, которые 
имеют свои особенности, обусловленные как 
историческими аспектами развития, так и  самим 
предметом административного конфликта.

Особенностями административного произ-
водства в Российской Федерации являются ряд 
признаков, которые свойственны только такому 
виду административно-процессуальной деятель-
ности.

Во-первых, административное производство 
имеет свой особый предмет – административ-
но-правовой конфликт (спор), где одной стороной 
конфликта всегда выступает государство, в лице 
его уполномоченных органов.

Во-вторых, административное производство 
характеризуется, свойственным только ему юри-
дическим содержанием.

В этом контексте административное произ-
водство следует рассматривать как нормативно-у-
регулированный порядок совершения процессу-
альных действий, обеспечивающий объективное, 
основанное на нормах закона, возбуждение, рас-
смотрение и вынесение решения по индивидуаль-
ному административному делу. 

В-третьих, публично-правовые споры, рас-
сматриваемые в административном производ-
стве, объединены общностью задач по установле-
нию юридического факта.

И наконец, результативность, которая обе-
спечивается принятием мер по предотвращению 
или устранению нарушения закона, привлечению 
к юридической ответственности лиц, виновных в 
нарушении законности и дисциплины. 

Поскольку теория административного права 
Франции знает только один вид административ-
ных производств, дела рассматриваемыми орга-
нами административной юстиции, особенностью 
административного производства в рамках инсти-
тута административной юстиции  можно считать 

именно сам специальный порядок рассмотрения 
публично-правовых споров неконституционного 
характера, который носит форму следствия – 
судебного расследования. 

Порядок рассмотрения публично-правовых 
конфликтов в органах административной юстиции 
во Франции определяется Кодексом администра-
тивной юстиции. 

В зависимости от характера спора истец 
выбирает соответствующий вид обжалования. 
Судебная практика выделяет пять видов админи-
стративных споров: спор в связи с превышением 
полномочий, полный административный спор, 
спор по поводу толкования, спор по поводу закон-
ности и спор по поводу карательных мер. 

Наиболее популярными из которых явля-
ются обжалование в связи с превышением полно-
мочий и полное обжалование [14]. Данные виды 
обжалования отличаются тем, что в первом слу-
чае административный суд может лишь отменить 
принятый акт органа публичной администрации. 

Во втором же случае истец, помимо требо-
вания об отмене акта, также заявляет требования 
о возмещении причиненного ему ущерба. В дан-
ном случае суд обладает более широкими полно-
мочиями: так, он вправе обязать орган публичной 
администрации возместить ущерб или снять с 
истца наложенное взыскание. 

В иске должны быть указаны персональные 
данные истца, обжалуемые действия органа 
публичной администрации и негативные послед-
ствия, которые повлекло принятие обжалуемого 
акта. Законом установлен срок подачи иска, кото-
рый равен двум месяцам с момента совершения 
обжалуемых действий или принятия обжалуемого 
акта [15]. 

Важно отметить, что принятие жалобы на 
рассмотрение судом не приостанавливает дей-
ствие обжалуемого акта. Однако по запросу истца, 
суд может приостановить действие данного акта в 
случае, если, во-первых, это не затрагивает инте-
ресы общественного порядка, и во-вторых, если 
его исполнение может повлечь причинение 
серьезного ущерба [16]. 

Судебный процесс в административных 
судах Франции можно условно разделить на две 
стадии. 

Первой стадией рассмотрения администра-
тивного дела является стадия судебного рассле-
дования. После принятия дела на рассмотрение 
суд назначает докладчика по делу, а также присту-
пает к сбору необходимых для разрешения спора 
материалов: так, например, он вправе запраши-
вать у органов публичной администрации любые 
документы, вызывать свидетелей, назначать про-
ведение экспертизы. 
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Суд также устанавливает срок, в течение 

которого стороны должны предоставить необхо-
димые для слушания дела материалы: наруше-

ние данного срока истцом воспринимается как 

отказ от иска, в случае непредоставления матери-
алов ответчиком, дело все равно может быть 

назначено к рассмотрению [17]. 

После окончания сбора необходимых мате-
риалов председательствующий по делу передает 

их докладчику для подготовки заключения по 

делу, после чего назначается судебное заседа-
ние. 

Судебный процесс в административных 

судах и административных апелляционных судах 
Франции можно охарактеризовать как состяза-

тельный, гласный (за исключением случаев про-

ведения закрытого судебного заседания) и пись-
менный с элементами устного процесса. 

Аргументы сторон, свидетельские показания 

и заключения экспертов предоставляются именно 
в письменном виде во время подготовки к судеб-

ному заседанию [18]. Устные выступления и заме-

чания же во время судебного заседания сведены 
к минимуму и выражаются в кратком изложении 

аргументов стороны [19]. 

Во время судебного заседания с заключе-
нием выступает докладчик. Вместе с тем устанав-

ливается ряд случаев, когда выступление обще-

ственного докладчика является необязательным: 
так, по предложению докладчика, председатель-

ствующий по делу может освободить его от высту-

пления по спорам, касающихся отказа в выдаче 
водительских прав, предоставлении гражданства, 

пребывании иностранцев, предоставлении соци-

альных пособий [20]. 
После выступления докладчика председа-

тельствующий по делу предоставляет слово сто-

ронам, которые могут приводить аргументы в 
дополнение к тем, которые были предоставлены в 

письменной форме. В Государственном совете 

же, в отличие от нижестоящих судов, производ-
ство является только письменным [21].

Следующим этапом рассмотрения админи-

стративного спора во Франции является принятие 
решения по делу, в котором суд может отклонить 

жалобу либо признать обжалуемый акт недей-

ствительным полностью или частично, а также, в 
случае рассмотрения полного административного 

спора, обязать орган публичной власти возме-

стить причиненный ущерб. Решения в админи-
стративных судах принимаются коллегиально от 

имени французского народа. В принятом решении 

излагаются позиции сторон, анализируются пре-
доставленные доказательства и дается решение 

спора по существу. Принятое решение подписы-

вается единоличным судьей или председатель-

ствующим по делу. 
В течение двух месяцев с момента вынесе-

ния решения судом первой инстанции возможна 

подача апелляционной жалобы в административ-
ный апелляционный суд. После рассмотрения 

апелляционной жалобы возможно также обжало-

вание решения в кассационном порядке, в таком 
случае жалоба также в течение двух месяцев 

подается в Государственный совет. Несмотря на 

возможность обжалования, решение суда подле-
жит незамедлительному исполнению [22].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что порядку рассмотрения административных 
споров в органах административной юстиции 

Франции присущ ряд особенностей. Предметом 

административных исков и во Франции является 
обжалование нормативных правовых актов орга-

нов публичной администрации и рассмотрение 

иных публично-правовых споров неконституцион-
ного характера. Помимо этого, можно сказать об 

активной роли судов данных стран в судебном 

процессе, в частности, наличия у них права соби-
рать необходимые доказательства, вследствие 

чего судебный процесс приобретает характер инк-

визиционного. Порядок рассмотрения данных 
споров в органах административной юстиции во 

Франции является преимущественно письмен-

ным, так как большинство доказательств стороны 
предоставляют в письменной форме.

Административные производства в Россий-

ской Федерации отличаются многообразием 
видов, регулирование которых осуществляется 

разными нормативными актами, и каждый вид 

административного производства обладает сво-
ими особенностями, выраженными в порядке рас-

смотрения дел, а все виды  административных 

производств отвечают общим признакам, описан-
ным в данном параграфе.

Специфические особенности применения 

юрисдикционных производств  как в России, так и 
во Франции обусловило в целом определение 

административного производства как деятельно-

сти уполномоченных органов по возбуждению, 
рассмотрению и разрешению публично-правовых 

дел, неконституционного характера, регулируе-

мая нормами административно-процессуального 
права.

Современные тенденции нормативно-пра-

вового регулирования административного произ-
водства в России и Франции свидетельствуют о 

стремлении законодателя усилить обеспечение 

гарантий конституционных прав граждан, повы-
сить эффективность деятельности государствен-

ных органов и их должностных лиц, уполномочен-
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ных на осуществление административно-юрис-
дикционной деятельности.

Административное производство в Россий-
ской Федерации следует рассматривать это уста-
новленный законами и подзаконными актами 
порядок обеспечения законных прав и интересов 
физических и юридических лиц в их взаимоотно-
шениях с государственными органами посред-
ством юрисдикционных и процедурных норм. Во 
Франции регулирование административных спо-
ров осуществляется на основании специальных 
норм Кодекса о регулировании отношений насе-
ления и администрации, Кодекса административ-
ной юстиции и пр. Взаимодействие частных и 
публичных субъектов в данной сфере обществен-
ных отношений включают в себя как досудебное 
обжалование их действий (бездействия) либо 
решений, так и судебно-административную 
форму. При этом может быть задействован ряд 
административных средств правовой защиты.

Следует отметить, что российское админи-
стративно-процессуальное законодательство в 
части регулирования административных произ-
водств характеризуется высокой степенью разра-
ботанности, приняты кодифицированные акты, 
которые отражают все основные элементы адми-
нистративного производства. Кодексы отвечают 
современным требованиям нормативного регули-
рования административных производств, судеб-
ная практика подтверждает их эффективность.

Несмотря на их проработанность, работа по 
совершенствованию административных произ-
водств продолжается, в нормативные акты вно-
сятся изменения и дополнения, позволяющие 
решать новые возникающие задачи. Все вышеу-
казанное справедливо для двух основных видов 
производств: административного производства по 
привлечению к административной ответственно-
сти и производства по жалобам.

Особую обеспокоенность на сегодняшний 
день вызывает нормативно-правовое регулирова-
ние административного производства по привле-
чению к дисциплинарной ответственности долж-
ностных лиц за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение служебных обязанностей. Множество 
нормативных актов закрепляют возможность при-
влечения к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц за действия, которые можно 
было бы квалифицировать как ненадлежащие, а 
также за неисполнение своих обязанностей, в раз-
личных сферах деятельности, но сами виды 
ответственности закреплены в других актах, в том 
числе в Трудовом кодексе Российской Федерации. 
Такое положение вещей нельзя назвать достаточ-
ным, и здесь, мы подходим к главной проблеме 
нормативного регулирования административ-
но-процессуальной деятельности, отсутствие нор-

мативного акта об административной процедуре. 
Многие авторы считают, что данный нормативный 
акт должен решить только вопросы единообраз-
ного применения административной процедуры, 
однако, это не так, данный нормативный акт дол-
жен включить в себя не только порядок рассмо-
трения административных дел неюрисдикцион-
ного характера, то есть не связанных с админи-
стративно-правовым конфликтом, но и должен 
установить ответственность органов публичной 
власти и должностных лиц за нарушения данного 
порядка, вопрос же  включения в данный норма-
тивный акт порядка привлечения к ответственно-
сти может остаться на усмотрение законодателя.
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К
онтроль – одна из основных функций 
органов исполнительной власти, кото-
рая реализуется на всех трех уровнях: 

государственном, региональном, местном, в 
целях обеспечения законности и исполнительской 
дисциплины во всех сферах государственной и 
общественной жизни. 

Согласно пп. б) ст. 2 Указа Президента Рос-
сийской Федерации под функциями по контролю и 
надзору понимается: система действий, направ-
ленных на выявление исполнения установленных 
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными право-
выми актами общеобязательных правил поведе-
ния. Функции по контролю (надзору) Президентом 
возложены на федеральные службы (федераль-
ные органы исполнительной власти) [1]. 

Задачи контроля, осуществляемого орга-
нами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления разнообразны: это и выявление 
незаконно вынесенных актов и решений, проверка 

законности и обеспечение законности исполнения 
нормативных правовых актов, профилактика и 
предупреждение правонарушений, исполнитель-
ская дисциплина, обеспечение конкурентноспо-
собности, соблюдение прав и свобод граждан и их 
объединений и многое иное. Отсюда направлен-
ность государственного контроля (надзора) на 
достижение общественно значимых результатов, 
связанных с минимизацией потерь, вредных 
последствий, ущерба и проч.[2, ст. 2]. В силу раз-
нообразия отношений в сфере контроля (над-
зора), а также в силу большого количества про-
блемных вопросов в данной сфере, ведущие рос-
сийские ученые-исследователи и практики посвя-
тили большое количество работ в данном 
направлении. Исследования в данной сфере 
публиковали: Ю.Е. Аврутин, В.Г. Бессарабов, А.И. 
Гурин, А.Т. Дмитриев, И.С. Завьялов, С.М. Зуба-
рев, С.М. Зырянов, И.И. Кучеров, А.В. Мартынов, 
Ю.И. Мигачев, А.Ф. Ноздрачев, Д.М. Овсянко, Е.Е. 
Петров, Б.В. Россинский, В.И. Рохлин, Н.Г. Сали-
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щева, С.А. Сергеев, Ю.П. Соловей, В.Д. Сорокин, 
Ю.Н. Старилов,Ю.Н. Туник, С.А. Шатов и другие. 
При этом, проблемы контроля (надзора) остаются 
весьма актуальными. 

В 2015-2020 годы развернулась широкая 
дискуссия о том, что законодательство о государ-
ственном контроле (надзоре), муниципальном 
контроле не отвечает требованиям времени, не 
защищает интересы предпринимателей, которые 
испытывают серьезное давление, а порой и несут 
существенные убытки от многочисленных меро-
приятий контроля (надзора) [3, С. 139-148]. Риски 
деятельности предпринимателей часто переве-
шивают доходы и затраты на ведение бизнеса [4]. 
Со стороны бизнес-сообщества высказывалось 
недовольство в отношении «давящего опекун-
ства» государства, выражающегося в частых про-
верках; разрастающейся системе контролирую-
щих органов; бессистемности процедур проводи-
мых проверок; отсутствии механизма защиты 
предпринимателей при проведении контроля 
(надзора). 

Уместно заметить, что развитие предприни-
мательства в Российской Федерации в 2010- 2020 
гг было одним из стратегических направлений 
государства и общества. Большое значение подъ-
ему малого и среднего предпринимательства уде-
ляли Президент и российское Правительство [5]. 
Президент – В.В. Путин, в Указе от 07 мая 2018 
года № 204 [6], отдал поручение Правительству 
определить ориентиры по созданию комфортных 
условий и возможностей для самореализации 
граждан; поддержке индивидуальной предприни-
мательской инициативы граждан; улучшению 
условий ведения предпринимательской деятель-
ности и др. 04 июля 2019 года был сформирован 
Перечень федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по норматив-
но-правовому регулированию в сферах государ-
ственного контроля (надзора) … [7]. По состоянию 
на 01 июля 2023 года таких службы 33 [7]. В июле 
2019 года вступил в силу запрет на проведение 
видов контроля (надзора) и форм проверок, пред-
писанных требованиями нормативных актов 
СССР и РСФСР.

Адекватно реагирующий на современные 
вызовы Президент Российской Федерации В.В. 
Путин, поручил разработать и ввести в действие 
правила перехода на риск-ориентированную 
модель контроля (надзора) [8]. Мероприятия кон-
троля у предпринимателя могут быть оправдан-
ными только на объектах с повышенным риском. 
Поручено ограничить вмешательство государства 
в экономическую деятельность субъектов пред-
принимательства [8]. В 2020 году был принят 
весьма широко и долговременно обсуждаемый 
российской общественностью Федеральный закон 

№ 248 «О государственном контроле (надзоре)…» 
[2]. Под государственным контролем (надзором), 
муниципальным контролем законодатель предла-
гает понимать практические действия уполномо-
ченных органов, направленные на предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений обяза-
тельных требований, посредством профилактики, 
принятия мер по пресечению выявленных нару-
шений, устранению их последствий и (или) вос-
становлению status-quо и прочие [2, ст.1]. Меро-
приятия контроля: профилактика; оценка соблю-
дения обязательных требований (обеспечение 
законности); устранение последствий нарушений 
и проч. [2, п. 1, ст. 1]. Государственный контроль 
(надзор), муниципальный контроль призваны обе-
спечить достижение общественно значимых 
результатов, связанных с минимизацией риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, вызванного нарушениями обязатель-
ных требований [2, п. 2, ст. 1].

Несмотря на поддержку предприниматель-
ства, либерализацию законодательства и поиск 
баланса публичных и частных интересов между 
властью и потребностями общества, все еще про-
являются недостатки существующего механизма 
государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля. Возникли идеи альтернатив-
ных форм контроля, например общественного 
контроля, внутреннего контроля (самоконтроля) 
[3, С. 139-148]. Общественный контроль имеет 
существенное значение в вопросах обеспечения 
законности. Он призван обеспечить согласование 
жизненно важных интересов граждан Российской 
Федерации, общественных объединений, органов 
государственной власти и органов местного само-
управления для решения наиболее значимых 
вопросов экономического и социального разви-
тия, обеспечения национальной безопасности, 
защиты прав и свобод граждан Российской Феде-
рации, конституционного строя Российской Феде-
рации и проч. Возрастает роль контроля, осущест-
вляемого негосударственными корпоративными 
образованиями (внутренний контроль хозяйству-
ющих субъектов) [3, С. 139-148]. 

Самоконтроль в федеральном законода-
тельстве не назван напрямую как форма кон-
троля. Однако, осмелюсь утверждать, что – это 
одна из разновидностей контроля, а его инстру-
менты и методы позволяют эффективно преду-
преждать факты нарушения законодательства. 
Более того, данная форма контроля уже давно и 
эффективно применяется во многих отраслях и 
сферах общественной жизни. 

В советский период развития государствен-
ности самоконтроль широко использовался на 
предприятиях и имел высокую долю поддержки 
государства. Самоконтроль применялся и до 
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настоящего времени применяется как эффектив-
ная форма обеспечения безопасности на транс-
порте. Под самоконтролем понимается право 
водителя осуществлять проверку технического 
состояния закрепленного за ним автомобиля 
перед выездом на линию и при возвращении в 
гараж без участия механика гаража. Техническая 
исправность автомобиля удостоверяется в путе-
вом листе подписью водителя, а на путевом листе 
ставится штамп «Автомобиль на самоконтроле». 
В этом случае водитель принимает на себя ответ-
ственность за последствия, связанные с неис-
правностью автомобиля при работе на линии. 
Порядок и право проведения самоконтроля авто-
мобиля регулируется Инструкцией разработанной 
в советское время (1986 год) [9]. 

В условиях активного распространения 
вирусов, влияния специальной военной операции 
на общественную жизнь в регионах ее проведе-
ния и ближайших к ним населенных пунктах, пере-
ход на удаленный режим работы и, соответ-
ственно, контроль за исполнением трудовых обя-
занностей удаленно стали весьма актуальными. К 
тому же с отменой локдауна на свои рабочие 
места вернулись не все работники, отдельные из 
них предпочли работать дома. В этой ситуации у 
руководителей порой возникают сомнения в про-
дуктивности исполнения трудовых обязанностей 
сотрудниками, осуществляющими трудовую дея-
тельность удаленно и необходимости контролиро-
вать их занятость. Российское законодательство 
не содержит запрета на осуществление контроля 
за работниками, исполняющими трудовые обязан-
ности на удаленке, в т.ч. не запрещает использо-
вать технические средства контроля за действи-
ями сотрудников. Важно уведомить работника об 
использовании на рабочем месте средств кон-
троля.

Дистанционных работников, которые несут 
трудовую повинность, используя персональный 
компьютер вне рабочего места, было предложено 
контролировать посредством использования 
тайм-трекеров или программ, применяемых для 
контроля за рабочей дисциплиной и эффективно-
стью использования рабочего времени. Исполь-
зуя ручной тайм-трекер, работник ведет учет соб-
ственно затраченного времени. Однако, их 
использование привело работодателей к выводу 
неэффективности подобного контроля, поскольку, 
важен результат, а не время, затраченное на 
выполнение работы [10, C. 67-80]. Между тем, 
нормы о самоконтроле (внутренний контроль) в 
форме самообследования закреплены в Трудо-
вом кодексе и их активно используют работода-
тели для возможности оценить законность соблю-
дения локальных актов работодателя, его требо-
вания, требования трудового законодательства в 

целом и иных нормативных правовых актов о 
труде работников. Это не обязанность работода-
теля, а его право и оно закреплено в абз. 11 ч. 1 ст. 
22 ТК РФ. 

Самоконтроль (внутренний контроль) в отно-
шениях работодатель и работник наравне с судеб-
ным контролем выступает важной формой кон-
троля за законностью принимаемых локальных 
нормативных актов организаций. Бесконтрольное 
издание локальных актов может привести к нару-
шению прав и свобод работников. Вместе с тем, 
данный вид организации контроля активно под-
держивает Роструд. Минтруд России, в свою оче-
редь, разработал Методические рекомендации 
для работодателей по добровольному внутрен-
нему контролю (самоконтролю) соблюдения тру-
дового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, где детализирован Порядок организации и 
проведения самообследования [11]. Представля-
ется, что самообследование – есть одна из форм 
самоконтроля, суть которой состоит в самостоя-
тельной оценке соблюдения требований трудо-
вого законодательства и иных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права. 

В настоящее время программа системы 
добровольного внутреннего контроля (самокон-
троля) проходит апробацию. Любой работодатель 
может принять в ней участие по собственной ини-
циативе. По мнению экспертов, внедрение данной 
системы в рамках общего внутреннего контроля 
или как отдельно взятого структурного подразде-
ления в деятельность экономического субъекта 
подразумевает своего рода самоконтроль, кото-
рый никак не относится к мерам административ-
ного давления со стороны руководства и соб-
ственников, а, основываясь на принципах добро-
вольности, профессиональной компетентности, 
риск-ориентированном подходе, является дей-
ственным методом предотвращения негативных 
последствий, связанных с несоблюдением зако-
нодательства [12]. 

Самоконтроль имеет место и во многих иных 
общественных отношениях, однако, не назван 
прямо в нормативных правовых актах. Примером 
тому могут выступать нормы Федерального закона 
2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах…» 
[13]. Статья 5 Закона № 54-ФЗ закрепляет права и 
обязанности организатора публичного мероприя-
тия (акции) (п. 3 и 4), который принимает на себя 
обязанность осуществить контроль за: соблюде-
нием формы акции, места ее проведения, числен-
ности участников и их возраста; времени и 
порядка проведения акции. И многое другое. По 
своей сути все вышеперечисленные обязанности 
организатора – есть принятые на себя обязатель-
ства о соблюдении требований законности при 
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организации и проведении формы публичной 
акции. В случае, если организатор публичного 
мероприятия не проконтролирует выше указанное 
(а), он нарушает требования Закона № 54-ФЗ и в 
этом случае несет персонально административ-
ную ответственность по статье 20.2 КоАП РФ [14].

Самоконтроль, и его разновидность внутри-
корпоративный контроль, активно используют 
предприниматели. В соответствии со ст.8 Феде-
рального закона № 294-ФЗ [15] юридические лица 
и индивидуальные предприниматели после госу-
дарственной регистрации и постановки на учет в 
налоговом органе и до начала фактического 
выполнения работ обязаны провести самообсле-
дование на предмет соблюдения обязательных 
требований и уведомить уполномоченный в соот-
ветствующей сфере деятельности орган государ-
ственного контроля (надзора) о готовности осу-
ществления вида (видов) предпринимательской 
деятельности. Данным уведомлением предприни-
матель гарантирует соблюдение обязательных 
требований (см. п. 4 ст. 8) и иное соответствуют 
требованиям вида деятельности и проч.. Пред-
приниматель подачей уведомления принимает на 
себя обязательства соблюдать обязательные тре-
бования, обеспечить безопасные условии труда 
работников, и качество продукции (работ, услуг). 
Таким образом, является абсолютно очевидным 
– первый контроль который проходит предприни-
матель – это самоконтроль [3, С. 139-148; 16, С. 
25-27; 17, С. 35-40]. Де-факто – это давно сложив-
шийся вид контроля деятельности хозяйствую-
щего субъекта. А следовательно, нужно лишь при-
знать и закрепить де-юре очевидное. 

Сетевой бизнес, головные предприятия с 
сетью филиалов и иные корпоративные образова-
ния активно используют такой вид контроля как 
внутренний контроль. И даже содержат должно-
сти внутреннего контролера. Уместно заметить, 
что такой контроль никаким образом не относится 
к государственному (муниципальному) контролю. 
Цели, которые ставит перед собой предпринима-
тель сетевого бизнеса иные, но при этом среди 
иных задач, важной задачей выступает профилак-
тика нарушений законодательства. Периодич-
ность проведения мероприятий внутреннего 
хозяйственного контроля (самоконтроля) пред-
приниматель устанавливает самостоятельно. 

Положительный эффект самоконтроля 
нельзя переоценить. С одной стороны, снижается 
необходимость проведения мероприятий государ-
ственного (муниципального) контроля. С другой 
стороны, предприниматель освобождается от 
излишней контролирующей опеки государства, но 
при этом несет ответственность за предоставле-
ние недостоверных сведений уполномоченному 
по контролю (надзору) органу. 

Предлагается также законодательно закре-
пить формы внутреннего хозяйственного контроля 
(самоконтроля): самообследование, проверки, 
инвентаризация, осмотр зданий, территорий, 
помещений для извлечения доходов (прибыли), 
наблюдение, экспертиза; лабораторные исследо-
вания и т.п.; анализ жалоб потребителей и другие 
[3, С. 139-148].

Не вызывает сомнение достижение эконо-
мического эффекта от введения такой формы как 
внутренний хозяйственный контроль (самокон-
троль). Который выразится в следующем: суще-
ственно сократится штат государственных контро-
леров; внеплановые мероприятия государствен-
ного контроля (надзора), муниципального кон-
троля будет нужным проводить в случае 
поступления жалоб потребителей, негативной 
информации в прессе, телекоммуникационных 
сетях и т.п.. Кроме указанного существенно сокра-
тится уровень затрат на финансирование меро-
приятий государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и содержание аппарата 
контролеров, произойдет снижение избыточного 
давления на бизнес и иное.

Такая форма внутреннего контроля как 
самообследование активно применяется образо-
вательными организациями для целей аккредита-
ции [18]. Посредством самообследования обеспе-
чиваются государственные гарантии на образова-
ние. Итоги самообследования размещаются на 
официальном сайте организации в сети «Интер-
нет».

Внутренний хозяйственный контроль (само-
контроль) имеет весомую профилактическую 
роль. Его идеологические преимущество в повы-
шении роли предпринимательства, и доли ответ-
ственности последних перед потребителями и 
обществом. Механизмы форм и мероприятий в 
рамках самоконтроля послужат целям сокраще-
ния административных барьеров на пути развития 
предпринимательства и укрепления демократиче-
ских начал в обществе.

Подводя итог исследованию, представля-
ется возможным сделать вывод о том, что само-
контроль – есть организованная деятельность 
хозяйствующих субъектов любой формы соб-
ственности, направленная на обеспечение закон-
ности, соблюдение требований российского зако-
нодательства, профилактику и предупреждение 
нарушений обязательных требований. Самокон-
троль это одна из форм самоорганизации, личной 
ответственности, исполнительности и заинтересо-
ванности в достижении результата. Это форма – 
альтернативная государственному (муниципаль-
ному) контролю.

Предлагается поддержать данную разновид-
ность контроля, способствовать его повсемест-
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ному распространению и законодательно закре-
пить в нормативных правовых актах тех отраслей, 
где он реально применяется. 
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Аннотация. Статья направлена на проведение сравнительно-правового анализа ад-
министративной ответственности избирательных комиссий на примере Российской Фе-
дерации, Узбекистана и Республики Беларусь. Избирательное право, как одно из фундамен-
тальных элементов демократических систем, требует тщательного правового контро-
ля и регулирования. Анализируя национальное законодательство каждой из рассматривае-
мых стран, автор стремится выявить основные сходства и различия в правовом регулиро-
вании, а также в практике применения норм, связанных с административной ответствен-
ностью. Отдельное внимание уделено анализу национального законодательства каждой из 
стран, с акцентом на Кодекс об административных правонарушениях.

Целью настоящей статьи является проведение сравнительно-правового анализа ад-
министративной ответственности избирательных комиссий, а также исследование при-
меров нарушений, предусмотренных законодательством изучаемых стран.

На основании проведенного анализа в исследовании выявлено ключевое направление 
для усовершенствования избирательного законодательства: акцент на систематизацию 
и дифференциацию ответственности избирательных комиссий и их должностных лиц. 
Эти выводы и рекомендации служат важным вкладом в существующую научную литерату-
ру по данной теме и указывают пути для улучшения ситуации с соблюдением избиратель-
ных прав в рассмотренных странах. Полученные результаты будут актуальны для теоре-
тических научных исследований в сфере административного и избирательного права. 

Ключевые слова: штраф, избирательные права физических и юридических лиц, ад-
министративное наказание, референдумы, юридическая ответственность, избиратель-
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Annotation. The article aims to conduct a comparative legal analysis of the administrative re-
sponsibility of electoral commissions based on the examples of the Russian Federation, Uzbekistan, 
and the Republic of Belarus. Electoral law, as one of the fundamental elements of democratic sys-
tems, requires rigorous legal oversight and regulation. By analyzing the national legislation of each 
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Code of Administrative Offenses.
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al legislation: emphasizing the systematization and differentiation of responsibility of electoral com-
missions and their officials. These conclusions and recommendations serve as a significant contribu-
tion to the existing scientific literature on this topic and indicate ways to improve the situation with the 
observance of electoral rights in the countries reviewed. The results obtained will be relevant for 
theoretical scientific research in the field of administrative and electoral law.

Key words: fine, voting rights of individuals and legal entities, administrative penalty, referen-
dums, legal liability, electoral commission, elections, officials, subjects of administrative offenses, 
administrative legislation.

Введение. Одной из ключевых сфер, требу-
ющих постоянного правового контроля и регули-
рования, является избирательное право. Избира-
тельные процессы и их регулирование в совре-
менных демократических государствах активно 
обсуждаются на академической арене. Однако в 
существующей научной литературе отмечается 
явный дефицит исследований, посвященных кон-
кретному вопросу сравнительного анализа адми-
нистративной ответственности избирательных 
комиссий между Россией, Узбекистаном, Белорус-
сией и рядом других стран СНГ. Эта особенность 
научного поля выделяется особенно ярко на фоне 
ограниченного числа публикаций по данной тема-
тике. В частности, научное исследование, выпол-
ненное Денисенком В. В. и Пугиевом Г.Л., высту-
пает одной из немногих работ, централизованно 
фокусирующихся на вопросах административной 
ответственности избирательных комиссий. Боль-
шая часть других публикаций лишь касательно 
затрагивает этот аспект, не уделяя ему должного 
внимания или не проводя глубокого сравнитель-
ного анализа [5]. В свете вышеизложенного акту-
альность детального исследования данной про-
блематики становится очевидной, и она представ-
ляет не только научный, но и практический инте-
рес для специалистов в области избирательного 
права, а также для органов государственной вла-
сти, осуществляющих надзор и контроль за изби-
рательными процессами.

Цель настоящего исследования – выпол-
нить сравнительно –правовой анализ админи-
стративной ответственности избирательных 
комиссий, а также провести исследование на 
выявление сходств и различий, которые отражены 
в правовом регулировании этих вопросов в зако-
нодательстве Российской Федерации и в отдель-
ных странах СНГ, включая Узбекистан и Беларусь. 

Основные методологические инструменты, 
применяемые в рамках настоящего исследова-
ния, включают анализ национального законода-
тельства, в частности Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации 
(далее – КоАП РФ), а также его аналогов в выбран-
ных странах СНГ, регулирующие административ-
ные правоотношения в контексте избирательного 
права. Дополнительно применяется формаль-

но-юридический метод для анализа соответствую-

щей юридической литературы.

Основная часть. В современном избира-

тельном законодательстве избирательные комис-

сии и их должностные лица подвергаются разноо-

бразным механизмам ответственности за наруше-

ние или ограничение избирательных прав граж-

дан своими действиями и решениями. 

Надлежащее выполнение должностных обязанно-

стей членов комиссии должно обеспечиваться 

возможностью привлечения их к юридической 

ответственности [3], включая нормы уголовного и 

административного права. 

Избирательные комиссии и их должностные 

лица находятся под юрисдикцией уголовного зако-

нодательства в отношении действий, связанных с 

нарушением избирательных прав граждан. В Рос-

сийской Федерации, например, к категории уго-

ловных правонарушений, за которые предусмо-

трена ответственность, относится фальсифика-

ция избирательных документов (ст. 142 УК РФ), а 

также незаконная выдача избирательного бюлле-

теня (ст. 142.2 УК РФ).

На пространстве постсоветских государств 

уголовное законодательство также содержит дис-

позиции, регулирующие правовую сферу избира-

тельных процедур. В частности, в Республике 

Беларусь, в соответствии со статьей 192 Уголов-

ного кодекса, ответственность предусмотрена за 

подделку документов, связанных с выборами, или 

искажение результатов голосования, если эти 

действия совершены лицом, являющимся членом 

избирательной комиссии. Аналогичные нормы 

присутствуют в законодательстве Республики 

Узбекистан. Так, уголовная ответственность изби-

рательных комиссий за внесение фиктивных запи-

сей в избирательные бюллетени или заведомо 

некорректный подсчет голосов определена в ста-

тье 146 Уголовного кодекса данной республики. 

Однако, помимо уголовных норм, следует уделить 

внимание и административным аспектам регули-

рования деятельности избирательных комиссий. 

Административные правонарушения, совершен-

ные этими органами, характеризуются менее 

серьезным характером нарушений, но также пред-

усматривают меры административной ответствен-
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ности, такие как предупреждения, штрафы или 
иные санкции.

В сфере административного права и адми-
нистративного надзора существуют разные типы 
субъектов, которые могут нести ответственность 
за нарушения в сфере избирательного процесса. 
Например, административная ответственность 
граждан регламентирована статьей 5.5 КоАП РФ, 
а юридических лиц - статьей 5.13 КоАП РФ.

Однако, законодательство также акценти-
рует внимание на определенных категориях субъ-
ектов в контексте избирательного процесса. К 
числу таких субъектов относятся председатель, 
заместитель председателя, секретарь, иной член 
избирательной комиссии, которые имеют специ-
фический статус и особое положение, обуслов-
ленное их ключевой ролью и ответственностью в 
организации и проведении выборов [1].

Согласно КоАП РФ, административная 
ответственность, связанная с деятельностью 
избирательных комиссий, конкретизирована в 
следующих статьях: 5.6, 5.11, 5.22, 5.23,5.24 и т.д. 
Основной формой наказания, предусмотренной в 
вышеуказанных статьях КоАП РФ, является адми-
нистративный штраф. В частности, при рассмо-
трении ст. 5.6 п. 2 КоАП РФ можно отметить, что за 
нарушение установленных этой статьей требова-
ний лица, занимающие должности председателя, 
заместителя председателя, секретаря или иного 
члена избирательной комиссии, подлежат привле-
чению к административной ответственности. Кон-
кретной мерой ответственности в данном контек-
сте выступает наложение административного 
штрафа в диапазоне от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей.

Учитывая предусмотренные санкции в КоАП 
РФ, где для определенных нарушений избира-
тельного законодательства предлагается эконо-
мическая мера наказания в виде административ-
ного штрафа, важно заметить, что подобный под-
ход применяется и в других странах СНГ. В част-
ности, согласно статье 10.9 КоАП Беларуси, 
нарушения в сфере избирательного законода-
тельства также регламентируются применением 
административных штрафов. Это говорит о пози-
ции законодателя, стремящегося обеспечить 
эффективное регулирование и контроль за соблю-
дением избирательного законодательства через 
экономические механизмы, при этом отказываясь 
от более строгих видов наказания, таких как адми-
нистративное задержание или лишение опреде-
ленных прав.

Одним из ключевых элементов этой статьи 
является выделение избирательной комиссии как 
отдельного субъекта, подпадающего под действие 
данной нормы. При этом, важно отметить, что не 

только сама избирательная комиссия в целом, но 
и ее индивидуальные члены могут быть привле-
чены к административной ответственности.

В аспекте административной ответственно-
сти за нарушения в сфере избирательного про-
цесса немаловажным является правильное опре-
деление субъекта правонарушения. Согласно ст. 
26 Избирательного кодекса Республики Беларусь, 
Центральная избирательная комиссия имеет ста-
тус юридического лица, а органы, образующие 
комиссию, как правило, формируются из предста-
вителей политических партий и других обществен-
ных объединений.[2] Однако, ст. 10.9 КоАП Респу-
блики Беларусь, регулирующая административ-
ную ответственность за нарушение избиратель-
ного законодательства, не делает четкого 
разграничения между физическими, юридиче-
скими и должностными лицами. В свою очередь, в 
КоАП РФ четко прописаны нормы, регулирующие 
административную ответственность с учетом сте-
пени вины и статуса субъекта правонарушения. 
Субъектами административной ответственности 
могут быть как отдельные граждане, так и юриди-
ческие и должностные лица, включая представи-
телей избирательных комиссий.

В качестве примера можно рассмотреть ста-
тью 5.11 КоАП РФ, которая четко дифференци-
рует ответственность в зависимости от категории 
правонарушителя. Это позволяет учитывать сте-
пень общественной опасности деяния и социаль-
ный статус нарушителя. Схожий подход применен 
и в статье 5.23 КоАП РФ. В ней также предусмо-
трены различные размеры штрафов для граждан, 
юридических и должностных лиц. Следовательно, 
в зависимости от статуса правонарушителя, 
тяжесть наказания может значительно варьиро-
ваться. Этот подход призван обеспечивать сораз-
мерность и справедливость применения админи-
стративных санкций, делая систему наказаний не 
только эффективной, но и сбалансированной. 
Отсутствие такого разграничения в КоАП Респу-
блики Беларусь может привести к сложностям при 
определении размера штрафа или его соответ-
ствия конкретному правонарушителю. В идеале 
правовой акт должен предусматривать разграни-
чение ответственности для каждой из указанных 
категорий, чтобы обеспечить соразмерность нака-
зания и учет специфики статуса нарушителя. Это 
поможет повысить эффективность правоприме-
нительной практики и будет способствовать пра-
вильному толкованию нормы. 

 Подобный подход применяется и в КоАП 
Республики Узбекистана (далее - КоАП РУ). В 
главе V-1 КоАП РУ устанавливается, что размер 
штрафа для лиц, нарушивших административное 
законодательство, может варьироваться в зависи-
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мости от их статуса полномочия. Так, особое вни-
мание уделяется регулированию административ-
ной ответственности должностных лиц, включая 
тех, кто представляет избирательные комиссии. В 
частности, статья 51-9 КоАП РУ предусматривает 
назначение административного штрафа для 
должностных лиц в случае нарушения ими уста-
новленных требований и обязанностей (напри-
мер, за нарушение порядка опубликования про-
гнозов результатов выборов). Это подчеркивает 
необходимость строгого соблюдения законода-
тельства теми, кто обладает определенными пол-
номочиями в процессе проведения избиратель-
ной кампании. 

Однако, законодательство Республики Узбе-
кистана не дает ясного разъяснения о том, имеют 
ли избирательные комиссии статус юридического 
лица. Это может привести к определенной неод-
нозначности при применении административных 
санкций и определении ответственности.

 Сравнивая административно-правовое 
регулирование участников избирательного про-
цесса в разных странах, можно заметить, что в 
Российской Федерации установлены более четко 
определенные рамки. В частности, в ст. 23 п. 2 
федерального закона №-67 (в ред. от 28.04.2023) 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» четко указано, что избиратель-
ные комиссии субъектов Российской Федерации 
признаются юридическими лицами. Также в КоАП 
РУ отмечается отсутствие дифференциации 
административных штрафов для должностных 
лиц на основе их полномочий и правового статуса. 
Законодательство Узбекистана не дает четкого 
разграничения между различными категориями 
должностных лиц, как это реализовано, например, 
в российском законодательстве.

Для сравнения, в КоАП РФ присутствует раз-
граничение ответственности в зависимости от 
роли и статуса должностного лица. В частности, 
статья 5.24 КоАП РФ устанавливает администра-
тивную ответственность для председателя или 
члена избирательной комиссии, предусматривая 
наложение административного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. В 
результате такого подхода российское законода-
тельство предлагает более детализированный и 
ясный юридический статус субъектов, участвую-
щих в избирательном процессе, и четко опреде-
ляет их ответственность в случае совершения 
административных правонарушений. 

Заключение. Таким образом, на основе про-
ведённого исследования и полученных результа-
тов можно прийти к ряду выводов. Прежде всего, 
необходимо отметить, что процесс правового 

регулирования избирательного процесса в каждой 
из рассмотренных стран имеет свои уникальные 
особенности. Эти особенности отражаются не 
только в деталях кодификации избирательных 
прав, но и в регулировании деятельности избира-
тельных комиссий – ключевых органов, обеспечи-
вающих проведение выборов. Это касается опре-
деления субъектов административной ответствен-
ности, а также способов и механизмов обеспече-
ния соблюдения избирательных прав.

Российское законодательство, в частности, 
уделяет внимание детализации ответственности в 
зависимости от роли участника избирательного 
процесса, включая представителей избиратель-
ных комиссий.  С другой стороны, законодатель-
ство Узбекистана в контексте регулирования дея-
тельности избирательных комиссий и определе-
ния ответственности участников избирательного 
процесса остается менее конкретным. Отсутствие 
четкой дифференциации ответственности по ста-
тусу и полномочиям, в частности, представителей 
избирательных комиссий, может привести к труд-
ностям в толковании и применении законодатель-
ных актов. Кроме того, одним из ключевых прин-
ципов эффективного правоприменения является 
разграничение ответственности в зависимости от 
статуса правонарушителя. Это особенно важно в 
контексте административной ответственности, где 
штрафы могут иметь различные экономические и 
социальные последствия для разных категорий 
нарушителей, включая избирательные комиссии.

Так, в КоАП Республики Беларусь встреча-
ются трудности при практическом применении ст. 
10.9, так как все категории лиц - физические и 
юридические, включая избирательные комиссии, 
- перечислены в одной статье, и санкции применя-
ются без учета специфики статуса правонаруши-
теля. Подобный подход может создать ситуации, 
когда избирательные комиссии, имея ключевую 
роль в избирательном процессе, могут подвер-
гаться одинаковым санкциям наравне с отдель-
ными гражданами, что не всегда является спра-
ведливым.

Важной задачей для улучшения правового 
регулирования избирательного процесса в рас-
сматриваемых странах является решение вопроса 
о систематизации и дифференциации ответствен-
ности нарушителей избирательного права. Специ-
фика работы избирательных комиссий, их ответ-
ственность и ключевая роль в организации и про-
ведении выборов делает актуальной необходи-
мость четкого определения их прав и обязанностей 
в законодательных актах.

Ключевой задачей для улучшения правового 
регулирования избирательного процесса явля-
ется разработка механизмов, обеспечивающих 
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ответственность всех сторон, причастных к изби-
рательному процессу, начиная от отдельных граж-
дан и заканчивая членами избирательных комис-
сий. Таким образом, результаты данного исследо-
вания служат основой для дальнейшей работы 
над усовершенствованием правового регулирова-
ния избирательного процесса в странах СНГ. Это 
включает в себя не только улучшение механизмов 
привлечения к ответственности за нарушения 
избирательных прав, но и уточнение положений, 
касающихся деятельности избирательных комис-
сий, их ответственности и взаимодействия с дру-
гими участниками избирательного процесса.
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Annotation. This article studies the international legal regulation of countering cybercrime on 
the example of the Convention on Cybercrime of the Council of Europe. This legal document has 
become a kind of innovation, which has allowed to form and consolidate the unified approach of the 
member states of the Council of Europe to countering cybercrime. The topic is of current importance 
due to the fact that cybercrime is a cross-border crime, which should be effectively countered by in-
terested member States of the Council of Europe in accordance with the developed and adopted 
approach to countering this negative phenomenon, regardless of the features and "gaps" contained 
in national legislation. The authors' research allows us to conclude that the list of cybercrimes en-
shrined in the Convention on Cybercrime of the Council of Europe of November 23, 2001 and in a 
number of other international and regional treaties should be expanded by adding new categories 
and types of illegal acts committed in cyberspace. Such a necessity is based on the fact that since 
the creation and adoption of these legal acts, criminals have managed to succeed in creating even 
more sophisticated and cruel ways to implement their criminal intent in the vast virtual space.

Key words: сybercrime, сounteraction, the Council of Europe, the Budapest Convention, inter-
national legal regulation.

К
иберпреступность представляет собой 
совокупность трансграничных престу-
плений, негативные проявления кото-

рых выходят за пределы отдельно взятого госу-
дарства. Поскольку современные преступления 
все чаще совершаются в виртуальном простран-
стве, осложняется процесс пресечения данных 
противоправных деяний и привлечения виновных 
лиц к ответственности или же, в подавляющем 
большинстве случаев, делает его и вовсе невоз-
можным. Так, например, лицо, находясь на терри-
тории одного государства, может совершать про-
тивоправное деяние в отношении лица, находя-
щегося на территории другого, причем правовые 
системы, подходы и особенности правового регу-
лирования противодействия киберпреступлениям 
в этих двух государствах могут не совпадать или в 
значительной степени отличаться друг от друга.

Отсутствие криминализации киберпресту-
плений в некоторых странах осложняет или же 
вовсе делает невозможным осуществление меж-
дународного сотрудничества, поскольку, как мини-
мум, не выполняется требование о двойной кри-
минальности. Кроме того, киберзлоумышленники 
сосредотачивают свою противоправную деятель-
ность именно в тех государствах, которые так и не 
сумели привести свое национальное законода-
тельство в соответствие с современными реали-
ями, иными словами, противоправные деяния, 
совершаемые в виртуальном пространстве, либо 
не признаются преступлениями, либо санкция за 
их совершение является чрезмерно «мягкой», 
несмотря на тот вред, который может быть причи-
нен жертве киберзлоумышленником.

Для оказания должного противодействия 
киберпреступлениям было создано несколько 
международных механизмов, одним из которых 
является Конвенция Совета Европы о противоде-
йствии киберпреступлениям от 2001 года [3]. Дан-
ный нормативно-правовой акт содержит не только 
положения о наиболее распространенных видах 

киберпреступлений, но и ряд процессуальных 
норм, регламентирующих международное сотруд-
ничество между заинтересованными государ-
ствами.

Фактически Совет Европы является первой 
международной организацией, которая осущест-
вляет деятельность по оказанию противодействия 
киберпреступлениям, в частности нарушению 
авторских прав, компьютерному мошенничеству, 
распространению детской порнографии и посяга-
тельству на информационную безопасность.

Впервые вопрос о необходимости принятия 
Конвенции о противодействии киберпреступле-
ниям был поставлен перед Советом Европы в 
1997 году после того, как было установлено, что 
киберпреступность является трансграничным 
преступлением, противодействие которому может 
быть оказано только на глобальном уровне, то 
есть совместными усилиями заинтересованных 
стран-участниц. Рост числа таких киберпресту-
плений, как распространение компьютерных виру-
сов, взлом и кража персональных данных, кибера-
таки на объекты критически важной инфраструк-
туры, использование сети-Интернет террористами 
для вербовки, сбора средств финансирования и 
пропаганды противоправной деятельности, стал 
своеобразным дополнительным импульсом не 
только для принятия Конвенции Совета Европы о 
противодействии киберпреступлениям, но и для 
осуществления эффективного международного 
сотрудничества в рассматриваемой сфере.

Настоящая Конвенция не только способ-
ствовала сближению и согласованности положе-
ний национального законодательства развитых 
стран по вопросам противодействия киберпресту-
плениям, но и стимулировала развивающиеся 
страны к разработке внутреннего законодатель-
ства. Большинство типовых законодательных 
актов и недавно созданных международных доку-
ментов о киберпреступности опирались на прин-
ципы, изложенные в Будапештской Конвенции. 
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Более того, такие страны, как Египет, Нигерия и 
Пакистан, разрабатывая отдельные части своего 
национального законодательства о противодей-
ствии киберпреступлениям, использовали текст 
данного нормативно-правового акта в качестве 
образца, несмотря на тот факт, что данные госу-
дарства так и не присоединились к Конвенции 
Совета Европы.

Отметим, что компьютерные системы могут 
выступать не только в качестве объекта посяга-
тельства киберзлоумышленника, но и в качестве 
орудия совершения преступления, что позволяет 
проводить различия между совершаемыми в вир-
туальном пространстве противоправными деяни-
ями.

К первой группе преступлений, закреплен-
ной в рассматриваемом нормативно-правовом 
акте, относятся преступления против конфиден-
циальности, целостности и доступности компью-
терных данных и систем1. Примером противо-
правных деяний, относящихся к названной группе, 
являются: неправомерный доступ к компьютеру 
владельца с целью сбора, удаления, ухудшения 
качества, изменения или блокировки содержа-
щихся на нем данных. Несмотря на тот факт, что 
некоторым из данных противоправных деяний 
может быть найден эквивалент в обычном праве, 
например, неправомерный доступ к компьютер-
ной системе или любой ее части можно сравнить 
с незаконным проникновением в жилище, призна-
ние их в качестве отдельных видов преступлений 
было обусловлено острой необходимостью в обе-
спечении безопасности компьютерных систем и 
содержащихся в них данных.

Вторая группа киберпреступлений включает 
в себя те противоправные деяния, которые непо-
средственно связаны с использованием компью-
терных средств, т.е. последние выступают в каче-
стве одного из средств совершения преступления. 
Примером может служить мошенничество с бан-
ковскими картами, совершенное при помощи 
специально разработанного фишингового веб-
сайта.

Преступления, связанные с содержанием 
данных, составляют третью группу киберпресту-
плений, закрепленной в тексте Будапештской Кон-
венции. Производство, предложение, распростра-
нение, приобретение и хранение детской порно-
графии признаются киберпреступлениями в том 
случае, если каждое из упомянутых выше проти-
воправных деяний совершается через компьютер-
ную систему или запрещенные материалы нахо-
дятся на электронных носителях компьютерных 
данных [3]. Четвертую группу составляют наруше-

1  В данном случае, данные, а также вся компью-
терная система или ее части выступают в качестве 
основного объекта посягательства. – Прим. автора.

ния авторских и смежных прав, например, посред-
ством несанкционированного копирования и про-
дажи компьютерных программ. 

Положения Будапештской Конвенции не 
ограничиваются криминализацией основных про-
тивоправных деяний, совершаемых в виртуаль-
ном пространстве, но и закрепляют полномочия 
соответствующих правоохранительных органов 
по расследованию киберпреступлений (см. статьи 
14 – 21). В этой связи необходимо отметить, что 
данные процессуальные нормы не ограничива-
ются лишь преступлениями, предусмотренными 
частью 1 настоящей Конвенции, но и применя-
ются к «другим уголовно наказуемым деяниям, 
совершаемым при помощи компьютерных 
систем», а равно к «сбору доказательств совер-
шения преступлений в электронной форме» [3]. 
Следовательно, нормы, закрепленные в Части 2, 
оказывают существенное влияние на уголов-
но-процессуальное законодательство стран-у-
частниц: государства обязуются принимать 
законы, наделяющие правоохранительные органы 
соответствующими полномочиями, предусмотрен-
ными положениями Будапештской Конвенции.

Очевидно, что сфера применения настоя-
щих норм выходит за рамки осуществления про-
тиводействия киберпреступлениям: охватывается 
вся противоправная деятельность, для соверше-
ния которой все чаще используются информаци-
онно-коммуникационные технологии. Так, напри-
мер, изъятие и последующее исследование ком-
пьютера или мобильного устройства подозревае-
мого может внести существенный вклад в 
расследование совершенного противоправного 
деяния и установление его вины или невиновно-
сти.

Первой процессуальной нормой, предусмо-
тренной Будапештской Конвенцией, является опе-
ративное обеспечение сохранности компьютер-
ных данных. Данная законодательная мера позво-
ляет уполномоченным органам незамедлительно 
обеспечивать сохранность компьютерных данных, 
включая данные о потоках информации, в целях 
недопущениях их утраты или изменения. На прак-
тике настоящая мера реализуется посредством 
выпуска соответствующего распоряжения о необ-
ходимости обеспечения сохранности и целостно-
сти соответствующих компьютерных данных в 
течение периода времени, необходимого для их 
раскрытия компетентными органами, причем дли-
тельность этого периода не должна превышать 90 
дней. Данный срок является достаточным для 
получения соответствующих разрешений, наобхо-
димых (согласно положениям национального 
законодательства) для осуществления обыска, 
изъятия и иных процессуальных действий, направ-
ленных на раскрытие соответствующих данных. 
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Пункт 1(а) статьи 17 предусматривает возмож-
ность получения данных о потоках информации, 
независимо от того, был ли задействован один 
или несколько поставщиков соответствующих 
услуг.

Вторая мера уполномочивает компетентные 
органы отдавать распоряжения поставщику услуг 
и иным лицам о необходимости предоставления 
соответствующих компьютерных данных, находя-
щихся в его владении или под его контролем, а 
также сведений об абонентах этого поставщика. 
Информация об абоненте включает в себя: дан-
ные о предоставляемых и используемых услугах, 
технических условиях, периоде обслуживания, а 
также другую информацию, доступную постав-
щику услуг на основании соглашения с пользова-
телем (т.е. личность, адрес, телефонные номера, 
платежная информация, место установки обору-
дования и др.).

Положения статьи 19 Будапештской Конвен-
ции касаются поиска и изъятия компьютерных 
данных. Данная мера позволяет уполномоченным 
органам получать доступ и осуществлять поиск и 
изъятие необходимых данных, содержащихся на 
компьютере или ином электронном устройстве 
хранения данных. Кроме того, уполномоченные 
органы вправе изымать, копировать, сохранять, 
удалять или делать недоступными соответствую-
щие данные, причем они также вправе потребо-
вать от лица, обладающего знаниями о функцио-
нировании компьютерной системы, оказать необ-
ходимую помощь и содействие.

Иные полномочия, предоставленные право-
охранительным органам в соответствии с положе-
ниями Будапештской Конвенции, касаются сбора 
компьютерных данных в режиме реального вре-
мени: статья 20 регулирует порядок сбора данных 
о потоках информации, а статья 21 – данных о 
контенте. Данные нормы позволяют уполномочен-
ным органам перехватывать (собирать и записы-
вать) и/или обязывать поставщика услуг оказы-
вать им необходимое содействие или самостоя-
тельно собирать данные о потоках информации и 
контенте, причем при осуществлении указанной 
выше деятельности поставщик услуг обязуется 
соблюдать принцип конфиденциальности. Оче-
видно, что данные меры существенным образом 
вмешиваются в частную жизнь пользователей и 
должны применяться только в отношении престу-
плений, относящихся к категории «тяжкие».

Конвенция Совета Европы о противодей-
ствии киберпреступлениям, среди прочего, содер-
жит ряд норм, регулирующих осуществление меж-
дународного сотрудничества и совершенствова-
ние противодействия киберпреступности. Так, в 
статье 22 Будапештской Конвенции закреплены 
правила, регулирующие порядок установления 

юрисдикции в случае совершения противоправ-
ного деяния, причем пункт 4 прямо исключает, что 
эти нормы могут вступать в противоречие с юрис-
дикцией государства-члена в отношении престу-
пления, признанного таковым в соответствии с 
положениями его национального законодатель-
ства.

  Стороны вправе устанавливать свою юрис-
д и кцию в отношении преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с положениями Конвен-
ции Совета Европы тогда, когда они совершаются 
на  их территории. Кроме того, государство-член 
вправе устанавливать свою юрисдикцию в отно-
шении противоправных деяний, совершенных на 
борту судна, плавающего под его флагом или на 
борту самолета, зарегистрированного в соответ-
ствии с нормами его национального права, а также 
в том случае, если противоправное деяние совер-
шено одним из его граждан при условии, что оно 
признано уголовно наказуемым в месте его совер-
шения или совершено за пределами территори-
альной юрисдикции любого другого государства.

Кроме того, государства-члены должны уста-
навливать свою юрисдикцию в отношении престу-
плений, влекущих за собой выдачу, в тех случаях, 
когда они отказываются выдавать лицо, подозре-
ваемое в совершении преступления, на основа-
нии его гражданства, и это лицо находится на их 
т е рритории – тем самым реализуется принцип 
«aut dedere aut judicare» («или выдай, или суди»). 
Д а нные положения неоднократно подвергались 
к р итике за то, что они не разрешали проблему 
установления юрисдикции в отношении одного и 
того же преступления одновременно несколькими 
государствами-участниками.

Конфликты юрисдикций такого рода возни-
кают довольно часто, поскольку функционирова-
ние компьютерных сетей и устройств не ограничи-
вается строго обособленной территорией. В пун-
кте 5 статьи 22 Конвенции Совета Европы о проти-
в о действии киберпреступлениям предусматри-
в а ется возможность проведения консультаций 
между государствами-участниками в целях опре-
д е ления «наиболее подходящей для судебного 
преследования юрисдикции» [3]. Кроме того, для 
о п ределения такой юрисдикции необходимо, 
ч т обы имело место соответствие трем следую-
щим критериям: место совершения преступления, 
гражданство лица, совершившего данное проти-
воправное деяние, и место его задержания (аре-
ста).

В  соответствии с положениями статьи 24 
Б у дапештской Конвенции уголовно наказуемое 
деяние влечет за собой выдачу в том случае, если 
о н о признается таковым в соответствии с вну-
т р енним законодательством обоих государств и 
санкция за его совершение составляет не менее 
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одного года лишения свободы. Государства-участ-
н и ки рассматриваемого нормативно-правового 
а к та обязуются соблюдать принцип «aut dedere 
a u t judicare» в отношении преступлений, пред-
усмотренных Конвенцией Совета Европы.

Н е сколько положений касаются взаимной 
правовой помощи, причем не только расследова-
н и я и судебного преследования преступлений, 
с в язанных с компьютерными системами и дан-
н ы ми, но и сбора доказательств в электронной 
ф о рме. С одной стороны, Конвенция Совета 
Европы о противодействии киберпреступлениям 
я в ляется правовой основой для осуществления 
в з аимной правовой помощи в том случае, если 
между запрашивающей и запрашиваемой сторо-
ной отсутствует двустороннее соглашение. С дру-
гой стороны, иные применимые договоры и поло-
же ния национального законодательства должны 
иметь приоритет, если только стороны не догово-
рятся об ином (см. статью 27). 

Следовательно, государства вправе оказы-
в а ть взаимную правовую помощь на основании 
положений более «значимых» нормативно-право-
вых актов, таких как, например, Европейская Кон-
венция о взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам (и дополнительный Протокол к ней). 
А в торы обращают внимание на тот факт, что 
п о ложения Европейской Конвенции о взаимной 
п р авовой помощи неоднократно подвергались 
критике за то, что они не устанавливают адекват-
ных гарантий соблюдения надлежащей правовой 
п р оцедуры, а также прав человека и основных 
свобод.

17 ноября 2021 года Комитетом министров 
С о вета Европы был одобрен Второй дополни-
тельный протокол к Конвенции Совета Европы о 
противодействии киберпреступлениям от 2001 г.1 
Н а стоящий документ «обеспечивает правовую 
основу для раскрытия информации о регистрации 
доменных имен и для непосредственного сотруд-
ничества с провайдерами услуг с целью получе-
н и я информации об абонентах и данных о тра-
ф и ке» [2]. Кроме того, данный Протокол предо-
ставляет возможности для немедленного сотруд-
ничества в чрезвычайных ситуациях2, а равно 
п р едоставляет гарантии защиты персональных 
данных. 

Н е смотря на тот факт, что принятие Буда-
пештской Конвенции внесло значительный вклад 

1  Второй Дополнительный протокол к Конвен-
ц и и Совета Европы о противодействии киберпресту-
п л ениям о расширении сотрудничества и раскрытии 
электронных доказательств. – Прим. автора.

2  Под понятием «чрезвычайная ситуация» сле-
дует понимать ситуацию, создающую значительный и 
неминуемый риск для жизни или безопасности любого 
физического лица. – Прим. автора.

в  правовое регулирование противодействия 
киберпреступности, а равно осуществления меж-
д у народного сотрудничества в данной сфере, 
действие данного нормативно-правового акта не 
является всеобъемлющим. Для того, чтобы пре-
дотвратить создание так называемых «убежищ» 
для киберпреступников, рассматриваемый норма-
тивно-правовой акт должен быть принят гораздо 
б о льшим количеством государств. Примеча-
тельно, что в настоящее время некоторые из наи-
более важных членов Совета Европы, с точки зре-
ния численности населения и уровня ВВП, так и 
н е  подписали, и не ратифицировали Будапешт-
скую Конвенцию.

Таким образом, принятие Конвенции Совета 
Европы о противодействии киберпреступлениям 
является значительным шагом на пути осущест-
в л ения противодействия киберпреступности на 
региональном и международном уровнях, однако 
и  не лишенным ряда критических замечаний. С 
б о льшой долей вероятности можно предполо-
жить, что подобная критика была вызвана непони-
манием общего функционирования международ-
н о го сотрудничества в сфере противодействия 
киберпреступлениям или чрезмерным беспокой-
ством отдельных государств-участников о правах 
и свободах человека. Эффективность и практиче-
с к ая реализация положений, закрепленных в 
Б у дапештской Конвенции, являются наиболее 
в а жными аспектами, поскольку их реализация, 
действительно, сопряжена с некоторыми трудно-
стями.

Основная цель принятия Будапештской Кон-
венции – это гармонизация национального зако-
нодательства заинтересованных государств, раз-
р а ботка единых подходов и уголовно-правовой 
политики, направленной на оказание эффектив-
н о го противодействия киберпреступлениям во 
всем мире, в том числе за счет постоянного совер-
ш е нствования международного сотрудничества. 
Т е м не менее, учитывая быстро меняющийся 
х а рактер киберпреступности и появление все 
большего числа новых угроз в виртуальном про-
странстве, ныне существующие положения Буда-
пештской Конвенции, несомненно, требуют неод-
нократного внесения изменений в целях обеспе-
чения их соответствия современным реалиям.

Полагаем, что для обеспечения эффективно 
реализуемого международного сотрудничества в 
рассматриваемой сфере, требуется унификация 
д е йствующего законодательства тех государств, 
которые принимают непосредственное участие в 
т а ком взаимодействии. Договоры об оказании 
в з аимной правовой помощи, несомненно, явля-
ю т ся инструментом, облегчающим международ-
н о е сотрудничество между заинтересованными 
с т ранами, однако, как показывает практика, не 
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в с е государства готовы оперативно исполнять 
поступающие запросы, предоставлять требуемые 
д о казательства и доступ к необходимым сведе-
ниям и ресурсам. Подобная тенденция приводит к 
невозможности достичь необходимого результата 
в  противодействии новым вызовам и угрозам, 
н е посредственно связанным с противоправным 
и с пользованием информационно-коммуникаци-
онных технологий.

Российская Федерация неоднократно высту-
пала на различных международных площадках с 
инициативой принятия универсального норматив-
но-правового акта, положения которого кримина-
лизировали бы новые виды противоправных дея-
н и й, совершаемых при помощи информацион-
н о -коммуникационных технологий, и предусма-
тривали бы эффективные меры противодействия 
н о вым вызовам и угрозам, в том числе за счет 
м е ждународного сотрудничества. К сожалению, 
инициативы России сталкиваются с неприятием и 
открытым противодействием со стороны отдель-
н ы х государств, что несомненно искусственно 
з а медляет процесс принятия необходимых нор-
мативно-правовых актов и негативно сказывается 
на противодействии.
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ht tps://www.coe.int/en/web/conventions/new-treaties 
(дата обращения: 28.05.2023).

[3] Совет Европы. Конвенция Совета Европы 
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Р
азвитие цифровых технологий активно 
влияет на различные общественные 
сферы (политическую, экономическую, 

социальную, экологическую и другие) [8, c. 5-81]. 

Примером цифровизации в экономической сфере 
является развитии электронной торговли, рост 
количества и объема цифровых услуг, также опре-
деленные сдвиги имеются в банковской и страхо-
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вой сфере. Как справедливо отмечает Г.Г. Шинка-
рецкая, центром информационной или цифровой 
экономики является производство цифровых тех-
нологий и услуг [13, с. 119].  Цифровизация эконо-
мики тесным образом связана с цифровизацией 
налоговых правоотношений. Применение цифро-
вых технологий успешно реализуется в рамках 
финансовых (налоговых) правоотношений. Поло-
жительные моменты развития цифровых техноло-
гий в данной сфере отмечены во многих научных 
трудах. Е.С. Матьянова (Губенко) связывает раз-
витие цифровых технологий с повышением бюд-
жетных налоговых поступлений [5, с. 51-57]. Д.С. 
Фесько к положительным результатом цифровиза-
ции относит обеспечением прав налогоплатель-
щиков [11, с. 63-68]. 

Внедрение цифровых технологий в сфере 
налогообложения предполагает качественное 
улучшение взаимодействия между субъектами 
налоговых правоотношений и позволяет одновре-
менно быстро и качественно обрабатывать посту-
пающую информацию и при этом значительно 
уменьшает время передачи информации. Пере-
чень интернет-сервисов ФНС России включает 
более 60 сервисов (личные кабинеты физических 
лиц, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, сервис по направлению обраще-
ний, специальные приложения «Мой налог», 
«НДС – офис интернет-компаний» и иные). 

Одним из самых востребованных сервисов 
сайта ФНС России является «Личный кабинет 
налогоплательщика», который доступен для всех 
категорий налогоплательщиков, позволяет дис-
танционно взаимодействовать с налоговыми орга-
нами, получать достоверную бесплатную инфор-
мацию о действующих налогах и сборах, налого-
вом законодательстве и т.д. Е.Г. Беликов отмечает, 
что личный кабинет налогоплательщика можно 
рассматривать как «современное средство реали-
зации налоговыми органами и налогоплательщи-
ками своей налоговой правосубъектности» [2, с. 
106]. Приложение «Мой налог» позволяет мини-
мизировать личное посещение налоговых орга-
нов, количество времени на заполнение бумаж-
ных документов. Данное приложение позволяет 
дистанционно самозанятому гражданину зареги-
стрироваться в качестве плательщика налога, 
платить налог и отправлять чеки своим клиентам, 
учет и расчет налогов ведут налоговые органы. 

Сегодня сложно уже представить финансо-
вые (налоговые) правоотношения без электрон-
ного взаимодействия налогоплательщика с нало-
говыми органами, это подача различных заявле-
ний, например на получение налоговых вычетов, 
излишне уплаченных сумм налога, предоставле-
ние деклараций по НДС и многие другие опера-
ции. Однако при стремительном развитии элек-

тронного документооборота в налоговой сфере, 
следует учитывать интересы и возможности мало-
имущих граждан, пенсионеров, инвалидов и дру-
гих категорий граждан.

Конечно цифровой способ передачи инфор-
мации имеет ряд преимуществ – снижение бумаж-
ного документооборота, сокращение материаль-
ных и трудовых ресурсов, минимизацию обраще-
ний к услугам почтовой связи. Однако следует 
учесть, что развитие цифровых технологий, обла-
дающих признаками искусственного интеллекта, 
влечет за собой взаимодействие человека с про-
граммными продуктами, что требует создание 
четкого разграничения зон ответственности между 
разработчиками и пользователями систем с искус-
ственным интеллектом и самими технологиями. 
Прежде всего, со стороны государства должен 
быть обеспечен режим защиты информации, 
тайны переписки, невозможность внесения изме-
нений со стороны других лиц в электронную пере-
писку, и конечно же постоянное и бесперебойное 
функционирование данных систем, минимизация 
и в дальнейшем полное исключение технических 
сбоев. Вопрос относительно технических сбоев 
требует дальнейшей проработки на законодатель-
ном уровне, чтобы исключить привлечение к 
ответственности добросовестных налогоплатель-
щиков, которые не должны нести негативные 
последствия нарушений в работе информацион-
ных систем. А.С. Алимбекова считает, что если 
нарушаются права и законные интересы субъек-
тов финансовых (налоговых) правоотношений, по 
«техническим сбоям» в рамках внедрения цифро-
вых технологий, то ответственность должны нести 
государственные органы, внедряющие эти техно-
логии [1, с. 15-24].

Немаловажным остается вопрос влияния 
цифровых технологий на состав финансовых 
(налоговых) правоотношений. В советских и пост-
советских научных исследованиях налоговое пра-
воотношение рассматривалось преимущественно 
как «отношение, возникающее при уплате нало-
гов» [10, с. 173], «общественные отношения, воз-
никающие в связи с выполнением юридическими 
и физическими лицами своих обязанностей по 
уплате налогов» [7, с. 109]. По сути налоговые 
правоотношения носили односторонний характер, 
налогоплательщик обязан был уплатить налог и 
практически не имел никаких прав требовать от 
государства каких-либо преимуществ в отноше-
нии себя, государство не рассматривало налого-
плательщика как самодостаточного управомочен-
ного субъекта, а содержание налогового правоот-
ношения фактически сводилось к обязанности по 
уплате налога.

В настоящее время налоговые правоотно-
шения характеризуются значительной динамикой 
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расширения, изменились подходы к понятию и 
составу налогового правоотношения. Отчасти это 
связано с появлением в налоговом законодатель-
стве диспозитивных норм. Одним из примеров 
регулирования налоговых отношений диспозитив-
ным методом является изменение срока уплаты 
налога, т.е. возможность получения налогопла-
тельщиком отсрочки, рассрочки и инвестицион-
ного налогового кредита. Диспозитивность в дан-
ных отношениях проявляется в большей степени 
на начальном этапе возникающих отношений, 
когда налогоплательщик становится инициатором 
налоговых правоотношений, императивность в 
данных отношениях также прослеживается – в 
части принятия решения налоговым органом и 
соответственно данные отношения возлагают на 
налоговые органы определенные как права, так и 
обязанности по отношения к налогоплательщику. 
И.В. Дементьев, говоря о диспозитивности, ссы-
лается на п. 3 ст. 105.26 НК РФ, который предо-
ставляет право на обращение в налоговый орган с 
заявлением о проведении налогового монито-
ринга [4, с. 96-106].

Таким образом, всё многообразие налого-
вых правоотношений говорит о наличие взаимос-
вязи императивных и диспозитивных начал в 
налоговом праве, бесспорно неотъемлемым при-
знаком налогово-правового регулирования явля-
ется императивность (наиболее распространен-
ным методом налогового права является импера-
тивный метод [12, с. 61]), но действительность 
требует сочетания других методов правового регу-
лирования. Вопрос о  сочетании элементов импе-
ративного и диспозитивного начал достаточно 
детально рассмотрен И.В. Рукавишниковой [9, с. 
239]. Эффективное взаимодействие публичных и 
частных субъектов налогового права является 
одним из направлений для внедрения и последу-
ющего применения цифровых технологий.

Рассматривая субъектный состав налого-
вого правоотношения (налогоплательщик и нало-
говый орган), в условиях дальнейшей цифровиза-
ции можно говорить о дальнейшем возникновении 
субъектов-посредников (например, п. 8 ст. 31 
Налогового кодекса РФ предусматривает взаимо-
действие налоговых органов с многофункцио-
нальными центрами, а именно использованием 
единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия). Прежде всего, это связано 
с обеспечением эффективности трансформации 
содержания налогового правоотношения при реа-
лизации прав и исполнения обязанностей участ-
ников налоговых правоотношений, с ликвидацией 
излишних обязанностей, что неизбежно приведет 
к возникновению новых, ранее законодательно 
неустановленных прав и обязанностей. Е.Г. Бели-
ков акцентирует внимание на связь между вне-

дрением информационных технологий и измене-
нием содержания правосубъекности субъектов 
налоговых правоотношений за счет появления 
дополнительных прав и обязанностей [3, с. 23]. В 
данной ситуации обязательно должен быть соблю-
ден баланс частных и публичных интересов. 

Менее подвержен изменению объект нало-
гообложения, хотя здесь тоже возможно появле-
ние новых объектов налоговых правоотношений, 
введение новых налогов, необходимо уточнение 
понятия «объект налогообложения». Например, 
Д.М. Мошкова указывает на необходимость пра-
вового регулирования деятельности на рынках 
цифровых услуг [6, с. 61], требуется определение 
объекта налогообложения. С внедрением цифро-
вых технологий происходит преобразование пер-
вичных данных об объектах налогообложения, что 
позволяет обновить имеющиеся данные, напри-
мер при продаже недвижимого имущества сопо-
ставить данные о фактах изменения права соб-
ственности на данный объект, проверить осущест-
влено ли декларирование доходов и сформиро-
вать (скорректировать) достоверные данные по 
каждому налогоплательщику и объекту налогоо-
бложения. 

Содержание налогового правоотношения 
также подвержено изменению, в условиях цифро-
визации происходит его цифровая трансформа-
ция, что влечет за собой появление новых субъек-
тивных прав и юридических обязанностей участ-
ников данных отношений, совершенствование 
действующих и возможно исключение отдельных 
прав и обязанностей. 

Таким образом, дальнейшее создание, вне-
дрение и применение цифровых технологий в 
налоговых правоотношениях позволит улучшить 
качество обслуживания налогоплательщиков, 
увеличить налоговые поступления в бюджет госу-
дарства и сократить налоговые правонарушения, 
а также минимизировать конфликтные ситуации 
между субъектами налоговых правоотношений.

Список литературы:

[1] Алимбекова А.С. Реализация прав и обя-
занностей участников финансовых правоотноше-
ний и их защита в условиях цифровизации эконо-
мики // Сборник научных трудов по материалам 
Международной научно-практической конферен-
ции в рамках IV Саратовских финансово-право-
вых чтений научной школы Н.И. Химичевой. – 
Саратов, 2019. – С. 15-24.

[2] Беликов Е.Г. Трансформация налоговой 
правосубъектности в условиях цифровизации 
экономики // Налоговая система Российской Феде-
рации в условиях развития цифровой экономики: 
правовые и экономические аспекты: Материалы 
Международной научно-практической конферен-



314

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ции. Москва, 30 ноября – 1 декабря 2018 г. / Под 
ред. И.А. Цинделиани. М.: РГУП, 2019. С. 106.

[3] Беликов Е.Г. Тенденции социально и 
инновационно направленного развития налого-
вого законодательства в условиях цифровой эко-
номики // Налоги. 2019. № 4. – С. 23.

[4] Дементьев И.В. Налоговое правоприме-
нение: смена правовых парадигм // Журнал рос-
сийского права. – 2019. – № 8. – С. 96-106.

[5] Матьянова (Губенко) Е.С. Цифровые тех-
нологии в налоговых правоотношениях // Налого-
вая система Российской Федерации в условиях 
развития цифровой экономики: правовые и эконо-
мические аспекты: Материалы Международной 
научно-практической конференции. Москва, 30 
ноября – 1 декабря 2018 г. / под ред. И.А. Цинде-
лиани. – М.: РГУП, 2019. – С. 51–57.

[6] Мошкова Д.М. Трансформация налоговых 
правоотношений в условиях цифровизации эконо-
мики России // Право и цифровая экономика. – № 
4 (14) . – 2021. – С. 61.

[7] Орлов М.Ю. Основные вопросы теории 
налогового права как подотрасли финансового 
права: дис. … канд. юрид. наук. – М., 1996. – С. 
109.

[8] Прончев Г.Б., Лонцов В.В., Монахов Д.Н., 
Монахова Г.А.  Проблемы безопасности информа-
ционного общества современной России: моно-
графия. – М.: Экон-Информ, 2014. – 215 с.

[9] Рукавишникова И.В. Метод финансового 
права: монография. – М.: Олма-Пресс, 2004. – С. 
239.

[10] Советское финансовое право: Учебник 
для вузов / отв. ред. Е.А. Ровинский. – М.: Госю-
риздат, 1961. – С. 173.

[11] Фесько Д.С. Цифровизация контроля как 
гарантия прав граждан и организаций при его осу-
ществлении // Административное право и про-
цесс. 2020. № 3. – С. 63–68.

[12] Финансовое право: учебник / отв. ред. 
Н.И. Химичева / 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юристъ, 2002. – С. 61.

[13] Шинкарецкая Г.Г. Цифровизация  – гло-
бальный тренд  мировой экономики // Образова-
ние и право. 2019. № 8. – С. 119-123.

Spisok literatury:

[1] Alimbekova A.S. Realizatsiia prav i obiazan-
nostei uchastnikov finansovykh pravootnoshenii i ikh 
zashchita v usloviiakh tsifrovizatsii ekonomiki // 
Sbornik nauchnykh trudov po materialam Mezhdun-
arodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii v ram-
kakh IV Saratovskikh finansovo-pravovykh chtenii 

nauchnoi shkoly N.I. Khimichevoi. – Saratov, 2019. – 
S. 15-24.

[2] Belikov E.G. Transformatsiia nalogovoi pra-
vosub»ektnosti v usloviiakh tsifrovizatsii ekonomiki // 
Nalogovaia sistema Rossiiskoi Federatsii v usloviiakh 
razvitiia tsifrovoi ekonomiki: pravovye i ekonomich-
eskie aspekty: Materialy Mezhdunarodnoi nauch-
no-prakticheskoi konferentsii. Moskva, 30 noiabria – 
1 dekabria 2018 g. / Pod red. I.A. Tsindeliani. – M.: 
RGUP, 2019. – S. 106.

[3] Belikov E.G. Tendentsii sotsial’no i innovat-
sionno napravlennogo razvitiia nalogovogo zakonod-
atel’stva v usloviiakh tsifrovoi ekonomiki // Nalogi. 
2019. № 4. – S. 23.

[4] Dement’ev I.V. Nalogovoe pravoprimenenie: 
smena pravovykh paradigm // Zhurnal rossiiskogo 
prava. 2019. № 8. – S. 96-106.

[5] Mat’ianova (Gubenko) E.S. Tsifrovye tekh-
nologii v nalogovykh pravootnosheniiakh // Nalogov-
aia sistema Rossiiskoi Federatsii v usloviiakh razvitiia 
tsifrovoi ekonomiki: pravovye i ekonomicheskie 
aspekty: Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prak-
ticheskoi konferentsii. Moskva, 30 noiabria – 1 deka-
bria 2018 g. / pod red. I.A. Tsindeliani. – M.: RGUP, 
2019. – S. 51–57.

[6] Moshkova D.M. Transformatsiia nalogovykh 
pravootnoshenii v usloviiakh tsifrovizatsii ekonomiki 
Rossii // Pravo i tsifrovaia ekonomika. № 4 (14). 2021. 
– S. 61.

[7] Orlov M.Iu. Osnovnye voprosy teorii nalogov-
ogo prava kak podotrasli finansovogo prava: dis. … 
kand. iurid. nauk. – M., 1996. – S. 109.

[8] Pronchev G.B., Loncov V.V., Monahov D.N., 
Monahova G.A.  Problemy bezopasnosti informa-
cionnogo obshchestva sovremennoj Rossii: mono-
grafiya. – M.: Ekon-Inform, 2014. – 215 s.

[9] Rukavishnikova I.V. Metod finansovogo 
prava: monografiia. – M.: Olma-Press, 2004. – S. 
239.

[10] Sovetskoe finansovoe pravo: Uchebnik dlia 
vuzov / оtv. red. E.A. Rovinskii. – M.: Gosiurizdat, 
1961. – S. 173.

[11] Fes’ko D.S. Tsifrovizatsiia kontrolia kak 
garantiia prav grazhdan i organizatsii pri ego osush-
chestvlenii // Administrativnoe pravo i protsess.  2020.  
№ 3. – S. 63–68.

[12] Finansovoe pravo: uchebnik / otv. red. N.I. 
Khimicheva / 3-e izd., pererab. i dop. M.: Iurist”, 2002. 
– S. 61.

[13] Shinkareckaya G.G. Cifrovizaciya – glob-
al’nyj trend  mirovoj ekonomiki // Obrazovanie i pravo. 
2019. № 8. – S. 119-123.



315

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

 ÖÈÔÐÎÂÎÅ  ÏÐÀÂÎ

ШУНДИКОВ Константин Валентинович,
доцент Северо-Западного филиала

ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия», кандидат

юридических наук, доцент,
e-mail: shundikovkv@yandex.ru

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В РОССИЙСКОМ ПРАВОСУДИИ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблематики внедрения технологий 
искусственного интеллекта в деятельность судебных инстанций в условиях развития 
процессов цифровизации в современном Российском государстве. Отмечаются достиже-
ния в области информатизации деятельности российских судов и электронного обеспече-
ния судебной практики. Раскрываются доктринальная и законодательная дефиниции ис-
кусственного интеллекта, проводится различие между сильным и слабым искусственным 
интеллектом. Особое внимание уделено оценке перспектив внедрения алгоритмов слабо-
го искусственного интеллекта в российское судопроизводство, подчеркивается потенци-
альная польза от использования таких технологий в области судебного делопроизводства, 
статистики и архивного дела. Отмечается перспективность применения технологий ис-
кусственного интеллекта в российских судах для оптимизации технических рутинных про-
цедур, консультационной поддержки и прогнозирования судебной практики.

Ключевые слова: цифровизация правосудия, цифровые технологии в судопроизвод-
стве, информатизация деятельности суда, искусственный интеллект в правосудии, элек-
тронное правосудие, сильный и слабый искусственный интеллект, оптимизация судебной 
деятельности, судебное делопроизводство, судебная статистика, судебное прогнозиро-
вание.

SHUNDIKOV Konstantin Valentinovich,
Associate Professor of the North

Western branch of “Russian State
University of Justice” Candidate of Law

Associate Professor

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN RUSSIAN JUSTICE:
 STATUS AND PROSPECTS

Annotation. The article is devoted to the consideration of the problems of the introduction of 
artificial intelligence technologies into the activities of judicial authorities in the context of the devel-
opment of digitalization processes in the modern Russian state. Achievements in the field of informa-
tization of the activities of Russian courts and electronic support of judicial practice are noted. The 
doctrinal and legislative definitions of artificial intelligence are revealed, a distinction is made be-
tween strong and weak artificial intelligence. Particular attention is paid to the assessment of the 
prospects for the introduction of algorithms of weak artificial intelligence in Russian legal proceed-
ings, the potential benefits of using such technologies in the field of court records management, 
statistics and archival affairs are emphasized. The prospects of using artificial intelligence technolo-
gies in Russian courts to optimize technical routine procedures, consulting support and forecasting 
of judicial practice are noted.

Key words: digitalization of justice, digital technologies in court proceedings, informatization 
of court activities, artificial intelligence in justice, electronic justice, strong and weak artificial 
intelligence, optimization of judicial activity, court records management, judicial statistics, judicial 
forecasting.

С
тремительно развивающийся процесс 
цифровизации жизни современного 
общества содействует активному вне-

дрению автоматизированных технологий в прак-
тику работы государственного механизма в целом 
и такого его важнейшего компонента, как судеб-
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ная система. Анализ действующего законодатель-
ства и практики свидетельствует о том, что Рос-
сийское государство взяло уверенный курс на 
внедрение цифровых технологий в отечественное 
судопроизводство. 

К настоящему времени в России в целом 
сформировалась электронно-информационная 
среда, обеспечивающая дистанционный доступ к 
правосудию и получение необходимой информа-
ции о деятельности судебных инстанций различ-
ного уровня. Цифровые технологии доказали 
свою социальную востребованность и продемон-
стрировали довольно высокий уровень эффектив-
ности функционирования. За весьма короткий 
период времени практически все формы реализа-
ции правосудия претерпели существенные транс-
формации в связи с процессами информатизации 
социальных отношений [9, с. 21-22]. 

Современный суд уже немыслим без ком-
пьютеризованных информационных систем и 
электронного документооборота. IT-технологии 
позволяют проводить судебные заседания по 
видеоконференцсвязи, дистанционно подавать 
процессуальные документы, получать судебные 
извещения, знакомится с материалами по делу. 
Официальные веб-сайты судебных инстанций и 
соответствующие интернет-порталы дают воз-
можность обновлять информацию по рассматри-
ваемым делам в режиме онлайн. Введенные 
инновации, безусловно, повысили доступность и 
качество отечественного судопроизводства.

25 мая 2023 г., выступая на Совете судей 
России, Председатель Верховного суда России 
Вячеслав Лебедев подчеркнул рост востребован-
ности цифровых технологий в судопроизводстве. 
По его словам, за первый квартал этого года в 
электронном виде в суды было подано 2,3 милли-
она документов - на 24 процента больше, чем за 
аналогичный период год назад. При этом количе-
ство запросов пользователей к ГАС «Правосудие» 
превысило 4 миллиарда, с применением виде-
о-конференц-связи проведено 146 тысяч судеб-
ных заседаний, а с использованием веб-конфе-
ренции - 250 тысяч судебных заседаний [20].

Вместе с тем, следует обратить внимание, 
что вышеуказанные новации представляют собой 
не что иное, как процесс цифровизации процессу-
альной формы, позволяющий посредством 
информационных технологий дополнить традици-
онные алгоритмы судопроизводства дополнитель-
ными техническими возможностями. В этой связи 
представляется убедительным мнение ряда 
специалистов о том, что набор подобных техноло-
гий наиболее корректно характеризовать терми-
нами «электронное обеспечение правосудия» или 
«информатизация деятельности суда». Такой 
подход позволяет отграничить перечисленные 

средства от цифровизации деятельности по 
отправлению правосудия с содержательной точки 
зрения с применением технологий «искусствен-
ного интеллекта» (в том числе посредством изме-
нения субъектов оценки доказательств и принятия 
решений по делу). Данный сегмент цифровизации 
судопроизводства вполне корректно характеризо-
вать как «электронное правосудие» [7, с. 16-19; 8, 
с. 7].  В рамках настоящей статьи мы коснемся 
именно этого аспекта рассматриваемой пробле-
матики.

Понятие искусственного интеллекта (далее 
– ИИ) не является устоявшимся ни в нормативных 
документах, ни в научной доктрине. В зарубежной 
и отечественной специальной литературе встре-
чаются различные его определения. В наиболее 
общем виде ИИ понимается как набор технологий, 
позволяющий компьютерным машинам в той или 
иной степени имитировать интеллектуальные воз-
можности человеческого разума. 

Среди определений ИИ, сформулированных 
правоведами, одно из наиболее развернутых 
предложил П.М. Морхат. По его мнению ИИ – это 
полностью или частично автономная самооргани-
зующая (самоорганизующаяся) компьютерно-ап-
паратно-программная виртуальная (virtual) или 
киберфизическая (cyber-physical), в том числе 
био-кибернетическая (bio-cybernetic), система 
(юнит), наделённая/обладающая способностями 
и возможностями: – антропоморфно-разумных 
мыслительных и когнитивных действий, таких, как 
распознавание образов, символьных систем и 
языков, рефлексия, рассуждение, моделирова-
ние, образное (смыслопорождающие и смысло-
воспринимающее) мышление, анализ и оценка; 
самореферентности, саморегулирования, самоа-
даптирования под изменяющиеся условия, само-
ограничения; самоподдержания себя в гомеос-
тазе;  генетического поиска (genetic algorithm – 
эвристический алгоритм поиска, с сохранением 
важных аспектов «родительской информации» 
для «последующих поколений» информации), 
накопления информации и опыта; обучения и 
самообучения (в том числе – на своих ошибках и 
своём опыте); самостоятельной разработки и 
самостоятельного применения алгоритмов самоо-
мологации;  самостоятельной разработки тестов 
под собственное тестирование, самостоятельного 
проведения самотестирований и тестирований 
компьютерной и, при возможности, физической 
реальности; – антропоморфно-разумного само-
стоятельного (в том числе творческого) принятия 
решений и решения задач и проблем[4, с. 69].

Легальная дефиниция искусственного интел-
лекта появилась в российском законодательстве 
относительно недавно и содержится в Националь-
ной стратегии развития искусственного интел-
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лекта на период до 2030 года, утвержденной Ука-
зом Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О раз-
витии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации». Под ИИ в данном документе понима-
ется «комплекс технологических решений, позво-
ляющий имитировать когнитивные функции чело-
века (включая самообучение и поиск решений без 
заранее заданного алгоритма) и получать при 
выполнении конкретных задач результаты, сопо-
ставимые, как минимум, с результатами интеллек-
туальной деятельности человека» [21].

Сфера правосудия, как особая социально 
значимая сфера деятельности, традиционно счи-
тается подконтрольной лишь человеческому раз-
уму. Вместе с тем, в последнее время взгляд на 
этот вопрос начинает претерпевать изменения. В 
ряде научных публикаций высказан тезис о том, 
что судебная система не может игнорировать 
достижения научно-технического прогресса и тех-
нологии ИИ в том или ином объеме и качестве 
неизбежно станут участвовать в осуществлении 
правосудия [2; 3; 5]. 

Оценки перспектив развития данного про-
цесса различны: от весьма умеренных и осторож-
ных, до категорично радикальных, основанных на 
констатации неизбежной замены судьи человека 
роботом в мантии. Так, Н.А. Колоколов пола-
гает бесспорным тот факт, что «все существую-
щие в мире судебные системы, свойственные их 
функционированию технологии — порождение 
эпохи индустриальной (века прошлого, а то и 
позапрошлого). Совершенно очевидно, что им 
просто нет места в постиндустриальном в обще-
стве. На смену «офису судебному» стремительно 
идет «офис» тоже судебный, но уже виртуаль-
ный» [3, с. 202]. Размышляя в подобной пара-
дигме весьма трудно удержаться от соблазна 
представить себе заманчивый и желанный пере-
ход «от юриспруденции человеческих ошибок, 
слабостей и страстей к беспристрастной матема-
тически точной юриспруденции – неотвратимой, 
единообразной, повсеместной и безупречной 
законности» [15].

Сюжет «судьи-бота» с недавнего времени 
будоражит умы программистов, ученых-правове-
дов, юристов-практиков, журналистов, да и про-
стых обывателей по всему миру. Дискуссии вокруг 
этой проблемы поставили немало вопросов, как 
философско-этического, так и юридико-техниче-
ского характера. Какие изменения ждут судебный 
процесс в ближайшем и отдаленном будущем? 
Способны ли компьютерные программы в прин-
ципе заменить судью-человека? Каковы перспек-
тивы и потенциальная польза от внедрения техно-
логий ИИ в судопроизводство? В чем заключаются 
риски от вмешательства «нечеловеческого раз-
ума» в осуществление правосудия, каковы пути 

их предотвращения и минимизации? Изменят ли 
цифровые технологии наше понимание законно-
сти и справедливости? Как они повлияют на леги-
тимность и авторитет судебной системы? Спо-
собно ли их дальнейшее развитие гарантировать 
соблюдение прав человека?

Пока на эти и целый ряд иных вопросов нет 
окончательного ответа. Вместе с тем, процессы 
внедрения ИИ в судебную деятельность посте-
пенно, но уверенно набирают обороты во многих 
странах мира. На этом пути уже накоплен весьма 
интересный опыт, демонстрирующий как потенци-
альную перспективность применения ИИ в право-
охранительной и судебной практике, так и множе-
ство «подводных камней» и трудностей. В числе 
последних: непрозрачность и неверифицируе-
мость алгоритмов работы систем ИИ, ошибки и 
неточности результатов их применения, «предвзя-
тость» электронного разума и дискриминацион-
ность принимаемых им решений, утечки персо-
нальных данных и др. [11; 13; 17]. 

Для решения перечисленных проблем ком-
пании-разработчики вкладывают немалые сред-
ства в модернизацию применяемых алгоритмов. 
Параллельно совершенствуется соответствую-
щая законодательная база. Наиболее целена-
правленные и активные усилия по нормативной 
регламентации процессов применения техноло-
гий ИИ при осуществлении правосудия наблюда-
ются сегодня в рамках Европейского союза. Еще в 
декабре 2018 г. Европейская комиссия по эффек-
тивности правосудия (CEPEJ) приняла Европей-
скую этическую хартию по применению искуствен-
ного интеллекта в судебных системах и в связи с 
ними (European ethical Charter on the use of Artificial 
Intelligence in judicial systems and their environment) 
[22]. 

В России применение технологий ИИ, как в 
сфере государственного управления в целом, так 
и в рамках судебной практики в частности пока не 
имеет внятной законодательной регламентации. 
Отставание развития нормативной базы (зача-
стую фактически – ее отсутствие) от темпов раз-
вития технологий – сегодня одно из ключевых 
препятствий для развития рынка ИИ в России, 
отмечаемых экспертами [12].

Выработка оптимальных подходов идет в 
большей степени эмпирическим и доктринальным 
путем. Первым опытом в этом направлении стал 
Белгородский эксперимент 2021 года: в Белгород-
ской области на нескольких участках мировых 
судей технология ИИ была применена для фор-
мирования судебных приказов по взысканию 
задолженностей по имущественным, земельным 
и транспортным налогам. Эксперты отмечают, что 
в данном случае речь не идет об использовании 
полностью автономного «электронного разума», а 
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лишь о применении так называемого «слабого 
искусственного интеллекта», поскольку компью-
терной программе были делегированы лишь неко-
торые стандартизированные рутинные функции 
процесса: проверка соответствующих реквизитов 
и подготовка проектов документов [10]. 

В области прикладных юридических иссле-
дований отечественные ученые уже предложили 
ряд интересных разработок. Заслуживающей вни-
мание представляется, в частности, компьютер-
ная технология определения оптимальной меры 
уголовного наказания – «Электронные весы пра-
восудия», разработанная заслуженным юристом 
Азербайджанской Республики, доктором юриди-
ческих наук, профессором И.М. Рагимовым и док-
тором юридических наук, профессором Х.Д. 
Аликперовым [1; 6]. Данная разработка является 
уникальной и фактически не имеет аналогов в 
мире.

Стратегическая ориентация на внедрение 
технологий ИИ в судебную практику недавно была 
задекларирована на официальном уровне. На 
проходившем 23-25 мая 2023 года Совете судей 
России его председатель Виктор Момотов озвучил 
новость о том, что в рамках суперсервиса «Право-
судие онлайн», запуск которого намечен на 2024 
год, предполагается использование технологии 
«слабого» ИИ. По его словам,»В суперсервис 
будут встроены вспомогательные элементы, с 
помощью которых можно определить подсудность 
дела, рассчитать и оплатить госпошлину, а также 
стандартные формы и справочники исковых тре-
бований, что позволит упростить и ускорить обра-
щение в суд лицам, нуждающимся в судебной 
защите». Основной задачей судебного ИИ интел-
лекта станет автоматизированное составление 
проектов судебных актов на основе анализа тек-
ста процессуального обращения и материалов 
судебного дела. «Также мы рассматриваем потен-
циал его использования для расшифровки аудио-
протоколов, создания интеллектуальной поиско-
вой системы с возможностью анализа и система-
тизации судебной практики», - сообщил он [20].

С учетом вышесказанного, принимая во вни-
мание наработанный к настоящему времени 
мировой и российский опыт использования систем 
ИИ в правоприменительной и судебной практике, 
представляется возможным дать некоторые пред-
варительные оценки перспектив дальнейшего 
развития данных процессов.

При этом принципиально важным полагаем 
обратить внимание на одно обстоятельство, кото-
рое нередко упускается из виду в научных публи-
кациях, посвященных применению алгоритмов 
ИИ в правосудии. Рассуждая о технологиях ИИ, 
важно понимать, что они далеко не однородны по 
своим функциональным возможностям. Следует 

различать так называемый «слабый» (узкий) и 
«сильный» ИИ. Последний также известен как ИИ 
общего назначения (AGI). Данные два типа ИИ 
основаны на различных алгоритмах функциони-
рования «машинного сознания» и существенно 
отличаются друг от друга по назначению, методи-
кам «обучения», подходам к решению задач и 
функциональным возможностям.

«Слабый» ИИ запрограммирован на выпол-
нение узкой когнитивной функции и направлен на 
автоматизацию выполнения конкретных задач. 
Именно этот тип технологии сегодня широко при-
меняется в промышленности, медиа-простран-
стве, рекламном бизнесе, электронной торговле, 
офисном обслуживании и т.д. На его использова-
нии основаны хорошо известные «умные» голосо-
вые помощники, чат-боты (в том числе и широко 
обсуждаемый в последнее время ChatGPT), филь-
тры электронной почты, «умные» художники, алго-
ритмы работы социальных сетей, беспилотные 
транспортные средства и др. 

В свою очередь «сильный» ИИ потенци-
ально способен имитировать возможности чело-
веческого мозга (включая самосознание, аналити-
ческое мышление, обучение, принятие незапро-
граммированных творческих решений) и направ-
лен на выполнение широкого круга (фактически 
любых) интеллектуальных задач, которые спосо-
бен решать человеческий разум [19]. Возможно-
сти сильного ИИ выводят цифровые технологии 
на принципиально иной уровень, поскольку осна-
щенные им компьютеры способны не просто 
функционировать по заранее заданным програм-
мами алгоритмам, но фактически порождают ана-
лог человеческого разума, потенциально суще-
ственно превосходящий «прототип» по своим воз-
можностям. 

Рассуждая о проблемах применения ИИ в 
целом, а также об использовании его возможно-
стей в судебной системе, необходимо принимать 
во внимание тот факт, что в настоящее время все 
повседневные цифровые технологии автоматизи-
рованы на основе преимущественно слабого ИИ. 
Сильный ИИ пока что остается на ранней стадии 
развития и является отдаленной целью, его раз-
работка не завершена и носит преимущественно 
теоретический характер, как и большая часть дис-
куссии по его использованию. Технологиям силь-
ного ИИ предстоит пройти еще длинный путь, пре-
жде чем стать реальностью [19]. С учетом данного 
обстоятельства рассуждения об использовании 
сильного ИИ в научно-практической дискуссии, в 
том числе и в среде правоведов, сегодня воз-
можны только в качестве футурологического дис-
пута с примесью научной фантастики.

«Робот в мантии» в обозримой перспективе 
не сможет заменить человека на судейской долж-
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ности. В связи с этим полагаем наиболее продук-
тивным осмысление перспектив внедрения техно-
логий слабого ИИ в правосудии, помогающего 
оптимизировать и повысить эффективность кон-
кретных когнитивных задач, решаемых в процессе 
судопроизводства. Рассмотрим наиболее очевид-
ные из таких перспектив.

Основная польза от применения ИИ в судо-
производстве на современном этапе видится в 
оптимизации процесса и повышении качества 
выполнения типизированных рутинных процедур. 
Именно в этом направлении расширение приме-
нения технологий ИИ видится нам особенно акту-
альным. Работа суда на 80% состоит из соверше-
ния рутинных технических операций, в быстром и 
корректном выполнении которых ИИ может стать 
незаменимым помощником. В этой связи мы 
согласны с коллегами, полагающими, что даль-
нейшее расширение использование систем ИИ в 
судопроизводстве наиболее целесообразно по 
таким направлениям, как делопроизводство, ста-
тистика и архивная работа. Роботы могут оказать 
помощь на любом этапе судопроизводства, им 
могут быть доверено: проверка и сортировка 
документов, формирование электронного дела, 
оформление и отправка корреспонденции и пове-
сток, помощь в деловой переписке с органами 
власти, приобщение к делу новых документов, 
рассортировка и поиск дел в судебном архиве, 
анализ и обработка документов и статистических 
данных и прочие технические задачи [18].

Прогнозируя этапы внедрения технологии 
ИИ в судебную практику, судья Арбитражного суда 
Москвы Василий Лаптев отмечает, что  уже в бли-
жайшее время ИИ будет способен выполнять сле-
дующие задачи: расшифровка, оцифровка и пере-
вод на русский язык любой судебной документа-
ции; цифровое протоколирование хода судебных 
заседаний; автоматическое определение специа-
лизации судей по категориям дел и распределе-
ние дел между судьями соответствующих судеб-
ных составов; администрирование выдачи циф-
ровых исполнительных листов и последующее 
отслеживание их юридической судьбы; выполне-
ние отдельных функций в режиме голосового 
помощника (по аналогии с Siri, Алисой или Сбер-
банка Онлайн) [14].

Для граждан и юридических лиц существен-
ную помощь могут оказать программные алго-
ритмы, позволяющие в автоматическом режиме 
составлять документы, необходимые для обраще-
ния в суд.

Полагаем также, что технология ИИ может 
быть успешно применена при оформлении судеб-
ных решений по бесспорным делам. В частности, 
это касается процедуры вынесения судебных при-

казов в порядке упрощенного судопроизводства, 
которое производится без вызова сторон и судеб-
ного разбирательства по некоторым бесспорным 
требованиям до 500 000 руб. (обычно это взыска-
ние долгов по кредитам, налоговым и коммуналь-
ным платежам). Механическую работу судей и их 
помощников (перенесение данных в бланк при-
каза, их уточнение, распечатка, подписание, 
отправление) в данном случае вполне можно 
автоматизировать при помощи «электронного 
помощника» по аналогии с процедурой автомати-
ческого оформления штрафов за нарушение пра-
вил дорожного движения, оформляемых с исполь-
зованием электронных средств фиксации.

Полная автоматизация работы по выдаче 
судебных приказов позволила бы кратно сокра-
тить время на производство данных операций и 
существенно разгрузить судебные инстанции. 
Ведь, согласно статистике Судебного департа-
мента, каждое пятое дело, рассматриваемое в 
российских судах общей юрисдикции – это дело о 
взыскании налогов, штрафов и других обязатель-
ных платежей в порядке приказного судопроиз-
водства. Так, в течение 2020 года суды вынесли 6, 
2 млн. таких приказов, что составило 21% от 
общего числа гражданских и административных 
дел, которые закончились вынесением решения 
или судебного приказа [16]. 

Помимо выполнения сугубо технических 
задач, электронный разум сегодня демонстрирует 
свои высокие возможности в деле анализа боль-
шого объема данных, выявлении закономерно-
стей и тенденций, а также в прогнозировании. 
Потенциальные возможности применения систем 
ИИ для формирования кейса возможных судеб-
ных решений наглядно демонстрирует имею-
щийся на сегодняшний день опыт соответствую-
щих экспериментов в области так называемого 
«предсказанного правосудия» (predicting justice), 
проведенных во многих странах мира. Суть их 
состоит в том, что ИИ на основе анализа массива 
исходных данных прогнозирует наиболее вероят-
ный исход судебного разбирательства по тому или 
иному делу. Так, искусственное моделирование 
судебных актов позволило роботам в 70% случаях 
предсказать решения Верховного Суда США и 
в 79 % решения Европейского суда по правам 
человека [15].

Думается, что подобные возможности совре-
менных технологий могут быть успешно использо-
ваны не только экспертным и научным сообще-
ством, но и представителями судейского корпуса с 
целью обобщения судебной практики и прогнози-
рования наиболее вероятного исхода дела. В 
определенной степени они могут быть полезны и 
для потенциальных участников судебного про-
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цесса, поскольку дают возможность предвидеть 
вероятных исход спора, прогнозировать шансы на 
успех, избрать наиболее правильный способ 
защиты, выбрать наиболее подходящие аргу-
менты, оценить предполагаемую сумму компенса-
ции и т.д. [2].

В отдаленной перспективе технологии ИИ в 
российских судах могут быть использованы в 
качестве «электронного советника», оказываю-
щего судье консультационную помощь, как при 
совершении отдельных процессуальных действий 
(проверка подлинности доказательств, срока 
исковой давности, корректности представленных 
документов, учете всех смягчающих и отягчающих 
обстоятельств и др.), так и в проектировании 
вариантов промежуточных и итоговых судебных 
актов. 

При этом, безусловно, необходимо исклю-
чить передачу полномочий по оценке обстоя-
тельств дела, доказательной базы и принятию 
итоговых решений в руки машины. Функция кон-
троля и окончательного решения должна оста-
ваться за судьей. В этой связи представляется 
обоснованной позиция Р.С. Поскрякова, по мне-
нию которого «ИИ следует применять на принци-
пах ограниченности, выборочности и приоритета 
решения человека. Нельзя доверять машине при-
нимать решения, которые непосредственно каса-
ются судеб многих людей. ИИ должен быть лишь 
помощником, на которого юрист перекладывает 
часть своей рутинной работы, не требующей твор-
ческого и разумного начала. Излишнее примене-
ние ИИ может привести к негативному исходу» 
[18].

Внедрение алгоритмов искусственного раз-
ума в правосудие – объективно обусловленный и 
во многом полезный процесс, позволяющий повы-
сить качество и скорость судопроизводства, отча-
сти предотвратить возможные судебные ошибки. 
Вместе с тем он требует внимательного и взве-
шенного подхода в вопросах поиска наиболее 
оптимальных алгоритмов взаимодействия чело-
века и робота в судебной деятельности. 

С учетом высокой социальной значимости 
данной проблематики, ее непосредственной связи 
с гарантиями прав и свобод человека, думается, 
что поиск наиболее взвешенных решений по про-
блемам использования систем ИИ в правосудии, а 
также соответствующие изменения норматив-
но-правовой базы должны проходить в условиях 
широкой общественной, профессиональной и 
научной дискуссии.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИСКУССТВЕННОЙ ИНТЕЛЛЕКТЕ
 И НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. Цифровые права долгое время являлись предметом теоретико-правовых 
дискуссий, но не предметом полноценного и всестороннего правового регулирования. 
IT-сфера за последние 5 лет начала шагать семимильными шагами. Основной проблемой 
соблюдения прав человека стала возможность отследить действия человека в интернете 
и на местности, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. В 
связи с постоянно развивающимся объемом технологий, которые влияют на поведение и 
права человека и с учетом специфики современных технологий, которая переносит чело-
века и его действие в виртуальное пространство, автор видит целесообразным не расши-
рять каждый раз базовое понимание классических трех поколений прав человека, а выде-
лить цифровые права в отдельное четвертое поколение с учетом того, что некоторые 
цифровые права являются частным проявлением базовых прав человека, но в эпоху инфор-
мационного общества, то есть регулирования поведения людей в цифровом простран-
стве. Более того, поколения прав человека формировались постепенно и с хронологиче-
ской точки зрения такое дополнение существующих поколений прав человека новым поко-
лением, появившимся позже, было бы логично.

Ключевые слова: искусственный интеллект; ИИ; права человека; четвертое поколе-
ние прав человека; цифровые права. 
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THE DEVELOPMENT OF IDEAS ABOUT ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
AND THE NEED FOR ITS LEGAL REGULATION IN THE CONTEXT 

OF THE FORMATION OF HUMAN RIGHTS

Annotation. Digital rights have long been the subject of theoretical and legal discussions, but 
not the subject of full and comprehensive legal regulation. Over the past 5 years, the IT sphere has 
begun to take leaps and bounds. The main problem of respect for human rights was the ability to 
track human actions on the Internet and on the ground, including using artificial intelligence technol-
ogies. Due to the constantly evolving volume of technologies that affect behavior and human rights 
and taking into account the specifics of modern technologies, which transfers a person and his action 
into a virtual space, the author sees it expedient not to expand every time the basic understanding of 
the classical three generations of human rights, and separate digital rights into a separate fourth 
generation, taking into account the fact that that some digital rights are a private manifestation of 
basic human rights, but in the age of the information society, that is, the regulation of human behav-
ior in the digital space. Moreover, generations of human rights were gradually formed, and from a 
chronological point of view, such an addition of existing generations of human rights by a new gen-
eration that appeared later would be logical.

Key words: artificial intelligence; AI; human rights; fourth generation of human rights; digital 
rights.

С
овременные технологии каждый день 
делают жизнь обычного человека 
проще. Они помогают нам буквально 

во всех сферах жизнедеятельности, начиная от 
поддержания здоровья (например, аппарат ком-

пьютерной томографии или тонометр), заканчи-
вая более быстрым перемещением из точки А в 
точку Б (например, автомобили, метро, электроса-
мокаты и др.). Есть современная технология, 
которую по праву можно назвать некоей вершиной 
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технологического прогресса в современном мире 
– это искусственный интеллект (далее – ИИ). При-
меров применения ИИ можно назвать много: это и 
автомобили марки Tesla, и нейросети наподобие 
Midjourney (нейросеть, которая может создавать 
визуальное изображение на основе текстового 
описания), и даже роботы, которые постепенно 
внедряются в нашу жизнь (роботы-пылесосы, 
мойщики окон и др.).

Искусственный интеллект каждый день 
затрагивает человека и помогает ему в его дея-
тельности. Сама по себе деятельность человека 
является предметом правового регулирования, а 
значит и затрагивающие эту человеческую дея-
тельность вещи также должны регулироваться 
законами. Цифровые права долгое время явля-
лись предметом теоретико-правовых дискуссий, 
но не предметом полноценного и всестороннего 
правового регулирования.

Первым, кто решил дать связное определе-
ние понятию искусственный интеллект, есте-
ственно, стал не юрист, ведь в самом базовом 
приближении с ИИ работали информатики и тех-
ники. Американский информатик Джон Маккарти 
понимал ИИ как раздел науки и техники по созда-
нию интеллектуальных машин и компьютерных 
программ [14, c. 56]. Он сформулировал свое 
видение ИИ почти 70 лет назад в 1956 году, когда 
ИИ только начал зарождаться и горизонт его тех-
нических возможностей еще не был так очевиден. 
Через два года Маккарти создал язык программи-
рования Лисп [19, c. 455], который по сей день 
используется в области работ над искусственным 
интеллектом. Конечно работа Джона Маккарти не 
стала первой ступенью в области развития искус-
ственного интеллекта, однако он стал первым, кто 
решился назвать вещи своими именами. 

Вместе с тем некоторые примеры чего-то 
разумного в чем-то неодушевленном появились 
давно. Мы их можем встретить на страницах лите-
ратурных произведений, философских трудов и т. 
д. Вспомнить хотя бы древние мифы о големе или 
историю о Франкештейне, или о Страшиле из 
Волшебника Изумрудного города. Много раз люди 
пытались наделить предметы человеческими 
свойствами, не предполагая, что это возможно на 
практике и уж тем более не называя описываемое 
явление искусственным интеллектом. Но по сути 
так и было – неодушевленный предмет, создан-
ный человеком и имеющий признаки человече-
ского разума.

После литературных взглядов на возмож-
ность человеком создать себе подобное существо 
с мышлением и воображением, наступила эра 
машин. Люди стали создавать технические при-
способления для упрощения собственной жизни: 
будильник, посудомойка, робот-пылесос и так 

далее. Данные приспособления не обладают 
человеческим мозгом, но уже на этой стадии 
создатель начинает переносить некоторые функ-
ции, ранее выполняемые исключительно челове-
ком, на созданные им девайсы. С одной стороны, 
это удобнее, так как исключается возможности 
ошибок из-за, к примеру, человеческого фактора. 
С другой же стороны, функционал этих устройств 
всегда был ограничен, ведь они выполняли только 
те функции, которыми наделил их человек, они не 
могли перестраиваться и обучаться новому функ-
ционалу самостоятельно. Человек тогда еще не 
заложил в них эти функции, ведь тогда казалось, 
что это что-то за гранью и просто на просто говоря 
– невозможно. Один из самых известных филосо-
фов Рене Декарт как-то даже сказал, что человек 
совершенен и никогда не сможет сделать что-то 
более совершенное, чем он сам [7, c. 120–121]. С 
одной стороны Декарта можно понять и даже 
согласиться с ним, ведь есть некоторые функции 
человеческого организма, которые уникальны и их 
даже не нужно передавать машине, так как 
последней они не нужны (например, пищеваре-
ние). Во времена жизни Рене Декарта (XVII век) 
еще существовало представление, что только 
человек может подстраиваться под изменяющи-
еся условия окружающего мирa [7, c. 120–121]. 
Уже в XX веке все изменилось и ученые изучали 
имеющиеся особенности человеческого мозга и 
организма в целом для выявления закономерно-
стей [4, c. 21]. Делалось это для того, чтобы была 
возможность в будущем выявленные особенности 
и закономерности повторить или даже клониро-
вать.

Спустя 400 лет после Рене Декарта и его 
убеждений о неповторимости человеческого 
существа появились идеи Алана Тьюринга, о кото-
рых нельзя не сказать в контексте искусственного 
интеллекта. Его работа о возможном интеллекте 
вычислительной техники сводилась к основам 
современного искусственного интеллекта: могут 
ли машины мыслить или приблизиться к функ-
циям человеческого мозга [28, c. 89]. Именно бла-
годаря Алану Тьюрингу сегодня люди могут опре-
делить насколько сильный перед ними искус-
ственный интеллект. Если ИИ проходит созданный 
Аланом Тьюрингом тест, значит он может счи-
таться развитым [35]. У данного теста есть задача 
- определить, кто перед ним: машина или человек. 
Если ИИ пройдет тест Тьюринга, значит у чело-
века получилось создать программу, которая пол-
ностью повторяет принцип действия человече-
ского мозга и по сути является разумом, создан-
ным человеком [17]. При этом, важно отметить, 
что тест сам по себе не может доказать существо-
вание интеллекта у машины [13, c. 274], но может 
показать, что этой самой машине удалось обма-
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нуть другую машину и предстать перед ней «чело-
веком».

В данном контексте не стоит забывать, что 
время идет, технологии совершенствуются и люди 
продолжают работать над развитием искусствен-
ного интеллекта. Уже сегодня в каждом доме есть 
смартфон или компьютер и пользователи сами 
говорят, что покупают их для упрощения собствен-
ной жизни. Ее упрощение означает, что этот 
маленький компьютер разгружает человека, заби-
рая часть ранее самостоятельно выполняемых 
человеком функций на себя. Уже сегодня смарт-
фоны изучают наше поведение и предлагают, как 
продолжить письмо в почте, смс в телефоне или 
же нам предлагают рекламу на основании того, 
что мы недавно посмотрели в интернете или о чем 
поговорили с другом. Имитация человеческого 
мозга уже не кажется чем-то невозможным. В 
научных кругах уже реже слышатся разговоры в 
возможности создания ИИ и все больше и больше 
возникает дискуссий, как далеко может развиться 
искусственный интеллект. 

Научно-фантастические книги, фильмы и 
компьютерные игры показывали свои интерпрета-
ции развития ИИ. В трилогии «Матрица» ИИ почти 
уничтожил людей, в книгах Айзека Азимова 
роботы жили среди людей и помогали им. Ком-
пьютерные игры также показывают, как развива-
ется ИИ в рамках их сюжета. Приключенческая 
игра с элементами интерактивного кинемато-
графа Detroit: Become Human является ярчайшим 
примером возможного развития технологии ИИ. 
По сюжету человечество создало абсолютно похо-
жих на них роботов-андроидов, которые выпол-
няют за людей, по сути, всю грязную работу. 
Однако вследствие ошибки в программном обе-
спечении часть андроидов выполнила акт непови-
новения человеческой воле, после чего они 
(андроиды) стали «девиантами» - опасными, по 
мнению людей, машинами, которых необходимо 
уничтожить. Девианты стали верить в то, что они 
обладают чувствами, и что их жизни также важны, 
как и человеческие. В итоге игра предоставляет 
выбор между кровавым восстанием машин и 
попыткой мирного сосуществования людей и соз-
данных ими андроидов. Данный сюжет кажется 
фантастическим, но это не значит, что такое 
невозможно.

Сегодня люди бьются над созданием силь-
ного ИИ, который не будет уступать человеку. 
Некоторые компьютеры дают ответ на вопрос 
человека за секунды [10] и даже обыгрывают 
человека в игры [29], в которые сами и учатся 
играть [9]. ИИ уже может обладать творческими 
способностями, самостоятельно создавая тексты 
литературных и музыкальных произведений. ИИ 
способен обучаться быстрее и если увеличить 

еще скорость или мощность данной программы, 
то даже в обозримом будущем сильный ИИ может 
стать реальностью [11, c. 75–85]. Но возникают 
другие вопросы при исследовании возможности 
развития ИИ. Сможет ли ИИ повторить все каче-
ства человека, ведь чтобы «не уступать» чело-
веку, нужно обладать не только интеллектом и 
имитировать не только работу человеческого 
мозга, но и моральные аспекты [32] человеческой 
жизни, способность анализировать собственные 
действия и рефлексировать над неудачами, а 
также испытывать чувства: сострадание, боль, 
счастье, любовь и т.д. Данный вопрос больше ухо-
дит в этическую составляющую, поэтому автор 
вернется скорее в бытовым вопросам, решение 
которых уже стоит на пороге.

ИИ уже за несколько сотен лет развился от 
мифов/легенд и литературы до вполне видимой и 
прогрессирующей с завидной быстротой реально-
сти. Значит ИИ нужно регулировать. Основы регу-
лирования уже есть, они были заложены еще в 
начале 1970-х годов в доктрине [23, c. 232]. Тогда 
еще о законодательном регулировании речи не 
шло. Законы начали появляться позднее: в США в 
2017 году был разработан проект закона о ИИ [27], 
в Китае в том же году [21], во Франции [22], Дании 
[31] и Канаде [33] – в 2018. Россия также не отста-
вала - первое регулирование появилось в 2019 г. 
- Указ Президента РФ, который уже упоминался 
выше. При этом, как и в иностранных государ-
ствах, в РФ законодательное регулирование ИИ 
опирается на идеи, выработанные научным сооб-
ществом. Так, юристы компании Dentons еще в 
2017 году предложили внести поправки в ГК в 
отношении регулирования робототехники [1, c. 
50]. 

В международном регулировании также 
отмечается важность искусственного интеллекта 
и невозможность игнорировать его с правовой 
точки зрения. В 2019 году был создан первый 
межправительственный стандарт в области искус-
ственного интеллекта [34]. В данном документе 
закрепили необходимость учитывать при созда-
нии ИИ принцип верховенства закона. Страны 
большой двадцатки также добавили, что одной из 
целей сотрудничества стран должно стать обеспе-
чение прозрачности ИИ [26]. На уровне ООН прак-
тически всеми странами участницами было под-
писано соглашение, которое закрепило общие 
ценности и принципы, необходимые для обеспе-
чения безопасного цифрового будущего [6] и 
использования искусственного интеллекта, прини-
мая при этом важность ИИ для развития челове-
чества и осознавая, какую пользу ИИ может при-
нести людям [16]. 

Существующее международное регулирова-
ние уже очерчивает основные правовые стан-
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дарты стран по регулированию и работе с ИИ: 
соблюдение верховенства закона (1); прозрач-
ность (2); безопасность (3). 

Указанное выше развитие искусственного 
интеллекта происходило параллельно развитию 
прав и свобод, а также обязанностей человека. 
Последние этапы (во второй половине ХХ века) 
развития искусственного интеллекта происходили 
во время становления поколений прав человека. 
Из-за этого необходимо определенное переос-
мысление традиционного понимания прав чело-
века и инкорпорация в него современных прав, 
связанных со стремительным развитием науки и 
техники [24, c. 226].

Искусственный интеллект сильно мотиви-
рует людей развиваться, ведь сегодня он может 
вытеснить человека из части рабочих мест. 
Именно поэтому люди начинают работать над 
собой и стараются не допустить захвата маши-
нами деятельности, присущей людям. Даже на 
рынке труда уже сильно изменились критерии к 
соискателям. Если раньше, в индустриальном 
обществе, людям требовались умения и навыки 
деятельности по алгоритму (так называемые 
жесткие навыки или hard skills), то сегодня, в 
постиндустриальном обществе все больший при-
оритет имеют навыки более гибкие (так называе-
мые soft skills). Сейчас уже не нужно знать все, 
нужно понимать механизм работы, где можно 
найти информацию, как ее лучше применить или 
как решить задачу неочевидно, чтобы прийти к 
намеченному результату. Сегодня важны навыки 
комбинирования, аллегоричного мышления, фан-
тазии, нестандартного взгляда на вещи и многое 
другое. Искусственному интеллекту, к слову, пока 
трудно осознать последовательность нейронных 
связей в головном мозге, так как она у каждого 
индивидуальная и часто не поддается логике, 
которую так любят машины. Пока в этом и заклю-
чается сила человека (но надолго ли?). 

Так же, как нас сегодня мотивирует разви-
ваться искусственный интеллект, ранее людей к 
развитию мотивировало развитие прав и свобод 
человека и гражданина (ну и не стоит забывать 
про корреспондирующие им обязанности). На 
данный момент выделяют три поколения прав 
человека (на данной позиции сходятся ученые). 
Реже выделяют четыре поколения прав человека:

1. Первое поколение прав человека - личные 
и политические права; 

2. Второе поколение прав человека - соци-
альные и культурные права;

3. Третье поколение прав человека - права 
коллективные: право на мир, право на разоруже-
ние, право на здоровую окружающую среду [37, c. 
29].

Также иногда выделяют четвертое поколе-
ние прав человека. С конца прошлого столетия 
начался процесс формирования нового поколе-
ния прав человека, необходимость защиты кото-
рых обнаружилась в условиях научно-техниче-
ского прогресса в области генной инженерии, 
медицины и биомедицины. В данное поколение 
также входит всестороннее использование чело-
веком достижений науки и техники [12, c. 222–226]. 
Такое поколение прав человека называется «циф-
ровые права» [18, c. 41–54], которые уже воспри-
нимаются законодателями в той или иной степени 
как продолжение традиционных прав человека. 
Борьба за такие цифровые или виртуальные 
права началась еще до массового появления 
Интернета, а на сегодняшний день указанный тер-
мин не ограничивается только правами человека 
в интернет-пространстве (например, право на 
доступ в Интернет или на доступ к информации, 
или на безопасность в Интернете [2, c. 61], право 
на забвение [20] и др.). Такое расширение объяс-
няется тем, что технологии и цифровизация в 
целом уже ушли далеко за рамки Интернета [24, c. 
238–241] и уже Интернет не является единствен-
ной технологией, право на доступ к которой необ-
ходимо гарантировать человеку. 

Могут ли новые права составлять новое 
поколение прав человек? Да, безусловно. С хро-
нологической точки зрения такое дополнение 
существующих поколений прав человека новым 
поколением, появившимся позже, было бы 
логично. Тем не менее, некоторые ученые, среди 
которых Наталья Владимировна Варламова [3, c. 
9–46], считают, что классификация поколений 
прав человека достаточно широкая и можно син-
тезировать некоторые современные права с пра-
вами, которые исторически могут быть отнесены к 
правам того или иного поколения. Похожего мне-
ния придерживается В.Д. Зорькин, председатель 
Конституционного суда Российской Федерации, 
который считает, что цифровые права человека – 
это конкретизированные под контекст информа-
ционного общества универсальные права чело-
века [8]. Н. В. Варламова не поддерживает узкое 
понимание базовых прав человека как единого 
пласта нерушимых прав и обязательств, содержа-
щееся во Всеобщей декларации прав человека [5] 
и подтверждённое структурными органами ООН 
[15]. Вопрос достаточно спорный. С одной сто-
роны, действительно, некоторые современные 
цифровые права связаны с базовыми правами 
человека. Право на доступ к Интернету и к инфор-
мации в Интернете может быть классифицирован 
как частный случай общего права человека на 
доступ к информации в целом [36], а значит отно-
сится к праву первого поколения. Также из права 
на доступ к Интернету вытекает право на общение 
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в Интернете, что также может быть частным слу-
чаем права на свободу самовыражения, которое в 
свою очередь относится ко второму поколению 
прав человека. С другой же стороны, цифровые 
или виртуальные права человека вполне лако-
нично выделяются в отдельную группу однород-
ных отношений, а потому могут составлять 
отдельное четвертое поколение прав человека 
без необходимости переосмысления исторически 
существующих категорий и некоего ломания 
устоев. 

Автор скорее ближе ко второму подходу о 
необходимости выведения отдельного поколения 
прав человека. Несмотря на то, что некоторые 
цифровые права органично вписываются в те или 
иные случаи прав первых трех поколений, будучи 
их частными проявлениями, цифровые права – 
это не только право на доступ в Интернет и с ними 
связанные категории. Технологии развиваются 
быстро, и уже сейчас сложно вписать тот же ИИ в 
рамки «классических» трех поколений, то есть 
включить цифровые права в перечень базовых 
прав человека, разделяемых на три поколения. 
Это не значит, что нельзя относить право на 
доступ в Интернет к праву на свободу информа-
ции. Мысль автора заключается в том, что четвер-
тое поколение необходимо и станет необходимо в 
ближайшее время, так как уже есть и появляются 
еще категории цифровых/технологических прав, 
которые не вписываются в контекст трех поколе-
ний. К примеру, уже упомянутая ранее рекоменда-
ция ООН об этических аспектах искусственного 
интеллекта [16] упоминает Всеобщую декларацию 
прав человека как основу документа и, принимая 
ее во внимание, указывает на необходимость 
соблюдения прав и свобод человека в рамках вза-
имодействия с ИИ и в контексте его дальнейшего 
развития [2, c. 61]. Также нельзя сказать, что циф-
ровые права человека как права первого поколе-
ния носят абсолютный характер. Связано это с 
тем, что до конца нормативное регулирование 
некоторых технологических процессов не сфор-
мировалось. Из-за этого. с точки зрения обще-
ственного интереса и общественной безопасно-
сти, возможны пропорциональные и соразмерные 
ограничения технологических прав человека. Это 
также является отличием от базовых прав чело-
века. 

Таким образом, автор придерживается 
усреднённой позиции: необходимо выделить 
отдельное поколение прав человека для цифро-
вых прав ввиду специфики самих прав и их норма-
тивного регулирования, которое, к тому же, только 
начинает формироваться, но при этом, обосно-
вана мысль о том, что некоторые цифровые права 
являются частным проявлением базовых прав 
человека, но в эпоху информационного общества, 

то есть регулирования поведения людей в цифро-
вом пространстве. 

В контексте споров о природе искусствен-
ного интеллекта, четвертого поколения прав чело-
века и прав человека в целом, а также с учетом 
взаимосвязи данных явлений, невозможно не 
задуматься о том, что у человека есть право быть 
защищенным (в том числе и от влияния искус-
ственного интеллекта и техники в целом). Несмо-
тря на то, что автор считает, что полностью исклю-
чить влияние ИИ на нашу жизнь невозможно, 
сложно также отрицать право человека контроли-
ровать объем и сферы такого влияния.

Европейским союзом в 2015 году даже была 
принята программа по созданию платформы ИИ 
по всей Европе [25]. План начал работать в 2019 
году. Этот проект призван помочь людям в исполь-
зовании ИИ в своей жизни для упрощения послед-
ней и комфорта человека в работе с искусствен-
ным интеллектом; также предполагается изучить 
вызовы и риски, которые таит в себе использова-
ние ИИ [30]. 
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Аннотация. В статье подробно рассматривается деятельность операторов персо-
нальных данных в России, в частности, такие аспекты как критерии физического и «вир-
туального» присутствия в государстве, экстерриториальная защита персональных дан-
ных граждан, проблемы правоприменения и вероятность проверок со стороны контролиру-
ющих органов, а также ответственность за невыполнение требований законодатель-
ства. Предложенный автором анализ может быть успешно использован в практике компа-
ний-операторов персональных данных, в особенности, находящихся за рубежом, при испол-
нении обязанностей, предписанных законодательством Российской Федерации. В качестве 
выводов автор обращает внимание на необходимость соблюдения требований, предъявля-
емых российским законодательством к операторам персональных данных, даже если орга-
низация, осуществляющая сбор или обработку персональных данных, не имеет физическо-
го присутствия в Российской Федерации. Неисполнение таких обязанностей с большой 
долей вероятности может привести к блокировке интернет-ресурсов в Российской Феде-
рации, если они не локализованы в этой стране, как это произошло в громких случаях бло-
кировок LinkedIn и Twitter в России.
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Annotation. The article examines in detail the activities of personal data operators in Russia, 
in particular such aspects as criteria of physical and virtual presence in a state, extraterritorial protec-
tion of personal data of citizens, problems of enforcement and probability of inspections by regulato-
ry authorities as well as responsibility for failure to comply with statutory requirements. The analysis 
proposed by the author can be successfully used in the practice of personal data operator compa-
nies, especially those located abroad, in the performance of duties prescribed by the legislation of 
the Russian Federation. In conclusion, the author draws attention to the need to comply with the re-
quirements of provided by Russian legislation to personal data operators, even if an organization that 
collects or operates with personal data does not have physical presence in the Russian Federation. 
Non-compliance with such duties may highly likely lead to blockages of Internet resources in the 
Russian Federation, if they are not localized in that country, as happened in the high-profile cases 
related to the blockages of LinkedIn and Twitter in Russia.
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Introduction

It is known that without knowledge of the legal 
regulations governing the relevant areas of business, 
it is impossible to properly build a risk-based and 
business-oriented information security management 

system. Penalties and reputational damage from 

non-compliance with regulations can significantly 

alter the plans for functioning and development of an 

organization: non-compliance with data security reg-

ulations can result, for instance, in revocation of 
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license of a financial institution. Non-compliance with 
the requirements set for the place of primary collec-
tion and processing of personal data, in turn, may 
result in blocking access to the company’s website. 
Failure to comply with critical information infrastruc-
ture security standards may even result in imprison-
ment in some countries. Given that there is a huge 
number of applicable laws and regulations on the 
topic, in this article we suggest to focus on the secu-
rity of personal data illustrated by Russian legislation, 
which is notable for the fact that its provisions, par-
ticularly those relating to the localization of personal 
data, apply to foreign operators of personal data of 
Russian citizens as well.

The aim of the present article is to provide an 
overview of obligations of personal data operators 
using the example of Russian legislation.

Methods

Both general scientific and specific scientific 
methods were used in the work on the article.

For the purposes of formulating of legal terms 
and description of properties of legal phenomena in 
the field of security and processing of personal data, 
the formal-logical method was used. Furthermore, 
using the systematic method, the author compared 
the texts of legal norms of federal laws, analyzed 
direct and backward linkages of the personal data 
protection system, identified the functional tasks and 
the degree of consistency of norms on general and 
special duties of personal data subjects. The author 
also used a functional method to clarify the essence 
of the personal data protection system by examining 
the functional duties of personal data operators.

As for the specific scientific methods, the formal 
legal method was used to prepare a systematic 
description and classification of the personal data 

controller’s duties, while the comparative legal 
method was used to compare the norms of Russian 
legislation with the legal norms of foreign jurisdic-

tions.

Results

As a result of this study, the author offers a 
detailed list of duties of personal data operator under 
Russian law.

The obligations imposed on the operator by 
Russian legislation in the field of personal data can 
be roughly divided into two large groups:

(a) General obligations of the operator: such 
duties include the adoption, in accordance with the 
Law on Personal Data [1] and bylaws, of documents 

and local acts of an operator in the field of personal 
data processing, which provide general regulation of 
personal data processing in the organization and 

establish procedures for the actions of employees of 
the operator by processing of personal data.

(b) Obligations to ensure personal data secu-

rity: such measures include actions to be taken by an 
operator to ensure the direct protection of personal 
data. Such measures are aimed at establishing con-

trol over the processing of personal data, the use of 
certain means of protection of personal data, the 
development of measures to protect personal data 

from unauthorized access, etc.
The general obligations of the personal data 

operator include the following:

№ Type of general obligation of the operator

1. Compliance with the requirement to localize personal data of citizens of the Russian Federation

2. Appointment of the person responsible for the organization of personal data processing

3.
Issuance of documents defining the policy on personal data processing, local acts on personal data 
processing

4.
Education of employees in respect of the provisions of legislation on personal data and local acts of the 
operator, as well as conducting of appropriate training

5.
Sending a notice to the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies 
and Mass Communications (hereinafter – Federal Service for Supervision) of the intention to process 
personal data

6. Sending a notification to the Federal Service for Supervision about cross-border transfer of personal data
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7. Informing the subject of personal data about the collection of his personal data

8. Responding to requests of subjects of personal data (their representatives)

9. Responding to requests of the Federal Service for Supervision

10.
Performing an audit of the compliance of personal data processing with the requirements of personal data 
legislation

As for the obligations to ensure security of personal data, they include:

№ Type of obligation to ensure security of personal data

1.
Determination of threats to the security of personal data during their processing in personal data information 
systems

2.
Assessment of the harm that may be caused to personal data subjects in case of violation of the Law on 
Personal Data [1]

3. Application of the duly approved conformity assessment procedure for information security facilities

4. Recording of personal data storage devices

5.
Establishing rules for access to personal data processed in the information system of personal data, as 
well as ensuring registration and recording of all actions performed with personal data in the information 
system of personal data

6.
Control over the measures taken to ensure the security of personal data and the level of protection of 
personal data information systems

7.
Evaluation of the effectiveness of measures to ensure the security of personal data prior to the 
commissioning of the information system of personal data

8.
Ensuring interaction with the State system of detection, prevention and elimination of consequences of 
computer attacks, including informing it about computer incidents that led to the unlawful transfer 
(provision, distribution, access) of personal data

9.
Detection of unauthorized access to personal data and taking measures, including measures to detect, 
prevent and eliminate the consequences of computer attacks on information systems of personal data 
and the response to computer incidents in them

10. Restoration of personal data modified or destroyed as a result of unauthorized access

General regulation of the duties of the 

personal data operator

In accordance to the previous statutory wording 

of the Law on Personal Data [1], it was possible to 

conclude that the law applies to foreign persons (due 

to physical or “virtual” presence). This approach was 

formed after all operators were obliged to localize 

personal data of citizens of the Russian Federation in 

2015. Localization here means the operator’s obliga-

tion to ensure recording, systematization, accumula-

tion, storage, clarification of personal data of citizens 

of the Russian Federation when collecting personal 

data, including via the Internet, in databases located 

in the Russian Federation (paragraph 5 of Article 18 
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of the Law on Personal Data [1]). Ministry for Digital 
Technology [19] и Federal Service for Supervision [20] 
have indicated that the extension of the scope of the 
Law on Personal Data to foreign organizations, in 
particular the localization requirement, is determined 
based on the following criteria:

1) the physical presence (for foreign companies 
– a branch / a representative office in the territory of 
Russian Federation) or

2) the virtual presence, as evidenced by compli-
ance with one of the following criteria:

(a) use of a geographical domain name associ-
ated with the Russian Federation (.ru, .rf., .su) or its 
individual regions (e.g., .moscow). This criterion is 
self-sufficient and may be applied regardless of the 
presence of other criteria. This criterion is also met 
when a domain in the Russian zone is used for redi-
rection (redirect) to another domain not associated 
with the Russian Federation;

(b) availability of a Russian-language version of 
the Internet resource. It is worth noting that this very 
criterion was applied in the LinkedIn case, in which a 
Russian court found LinkedIn violating the localiza-
tion provisions of the Law on Personal Data [24]. The 
Supreme Court of the Russian Federation similarly 
applied this criterion in the case of Twitter concerning 
the company’s violation of the localization require-
ment [25]. The localization of a website must be pur-
poseful and not represent the use of automatic trans-
lation systems. This requirement is satisfied if at least 
one of the additional criteria is met:

(i) the possibility of concluding and executing a 
contract with a Russian resident, in particular, the 
delivery of goods or digital content to the territory of 
Russia;

(ii) the possibility of making settlements in Rus-
sian rubles;

(iii) the use of contextual or banner advertising 
in Russian that includes a link to the relevant Internet 
resource (this criterion was applied in the above men-
tioned LinkedIn case [24]); 

(iv) other circumstances which clearly indicate 
the intention of the owner of the website to include the 
Russian market in its business strategy. For example, 
the presence on the Internet resource of feedback 
methods related to the territory of the Russian Feder-
ation. 

The Law on Personal Data [1] indicates that the 
operator of personal data is any person, that inde-
pendently or jointly with others organizes and (or) 
performs processing of personal data, as well as 
determines the purpose of processing of personal 
data, the composition of personal data to be pro-
cessed, the actions (operations) performed with per-
sonal data. Consequently, even before the adoption 
of the Law No. 266-FZ [2] foreign organizations hav-

ing the physical or virtual presence in the Russian 
Federation were required to perform the duties of the 
operator established by the Russian legislation on 
personal data, in particular: to localize personal data 
of citizens of the Russian Federation, to provide an 
appropriate legal basis for processing personal data, 
to adopt a policy for processing personal data and 
publish it on the Internet, to appoint a person respon-
sible for processing of personal data, conducting reg-
ular audits and inspections, etc.

Law № 266-FZ [2] of 01.09.2022 states that the 
provisions of the Law on Personal Data [1] “apply to 
the processing of personal data of citizens of the Rus-
sian Federation, carried out by foreign legal entities 
or foreign individuals, based on agreements to which 
citizens of the Russian Federation are parties, or on 
any other agreements between foreign legal entities, 
foreign individuals and Russian citizens or on the 
consent of a citizen of the Russian Federation to pro-
cess his personal data”. The inclusion in the Law on 
Personal Data of a general rule stating that it applies 
to foreign operators raises the question of which 
operator’s obligations under the Law on Personal 
Data apply specifically to foreign entities.

In the explanatory memorandum to the draft 
law № 266-FZ the author of the bill confirmed that 
these provisions provide for the extraterritorial appli-
cation of Russian legislation on personal data for the 
protection of personal data of citizens of the Russian 
Federation even abroad [22]. In addition, as a general 
rule, a person who processes personal data on behalf 
of the operator (hereinafter - the processor) is liable 
only to the operator [1]. At the same time, since the 
entry into force of the Law № 266-FZ [2] on 
01.09.2022, a foreign processor is liable to the sub-
ject of personal data along with the operator [1]. Con-
sequently, foreign processors along with foreign oper-
ators are also included in the scope of the Law on 
Personal Data [1].

Problems of enforcement and inspections
by regulatory authorities

The author of the draft Law No. 266-FZ indi-
cated that in order to ensure the extraterritorial effect 
of the Law on Personal Data, Federal Service for 
Supervision would receive the authority to intervene 
in the processing of personal data of Russian citizens 
in other countries. At the moment, there are no expla-
nations from the regulatory authorities on this matter, 
and the mechanism for conducting inspections in 
relation to foreign operators without physical pres-
ence in the Russian Federation is unclear.

Previously, the procedure for conducting control 
measures in the field of personal data gave the Fed-
eral Service for Supervision the right to inspect per-
sonal data information systems. Information systems 
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of personal data include, among other things, techni-
cal means. Therefore, previously the Federal Service 
for Supervision could theoretically verify the compli-
ance with the obligation to ensure personal data 
security. 

However, in the course of inspections the Fed-
eral Service for Supervision usually limits itself to 
studying local acts and other documents adopted by 
an operator, as it does not have specialists who could 
check the actual implementation of obligations to 
ensure the security of personal data. Thus, the Fed-
eral Service for Supervision does not check the actual 
implementation of personal data security obligations 
by operators.

At the same time, the Law on Prosecutor’s 
Office provides to the prosecution bodies with the 
authority to supervise the implementation of all laws 
in force on the territory of the Russian Federation, 
including those related to commercial entities [8]. In 
this regard, a hypothetical possibility can be assumed 
to verify the compliance with the requirements of the 
Law on Personal Data with regard to the obligation to 
ensure personal data security by the prosecution 
authorities.

In accordance with the Regulation on the con-
trol of personal data [10], Federal Service for Super-
vision may conduct inspections of operators in the 
following forms:

1) inspection of the Internet resources of an 
operator;

2) desk audit (request for documents);
3) field inspection.
In relation to foreign organizations that do not 

have physical presence in the Russian Federation, it 
seems difficult to conduct field inspections. Thus, for 
these purposes, the Russian legislator imposed on 
foreign IT-companies, which had only “virtual” pres-
ence in the Russian Federation, the obligation to 
establish a physical presence in the form of a branch 
/ representative office / subsidiary [7]. The physical 
presence of such companies subsequently allows the 
regulatory authorities to carry out on-site inspections.

Law No. 266-FZ does not provide for the crea-
tion of such a physical presence by foreign operators. 
Moreover, imposing such an obligation may be 
extremely burdensome for foreign operators. Conse-
quently, it appears that the Federal Service for Super-
vision will be able to exercise control over foreign 
organizations only in the form of inspections of the 
Internet resources of foreign operators and sending 
them requests for relevant documents.

An effective mechanism of a possible response 
of the regulatory authorities to violations of Russian 
legislation on personal data by a foreign operator 
could be the Law on Information [6], which estab-
lishes since September 1, 2015 a procedure for 

restricting access (blocking) to Internet resources, on 
which the relevant violations are found. In order to 
limit access to information on the Internet processed 
in violation of Russian law in the field of personal 
data, a corresponding register was created, which is 
currently maintained by the Federal Service for 
Supervision [23]. 

The basis for inclusion in this register is a judi-
cial act that has entered into legal force and estab-
lished a violation of personal data legislation by the 
operator. The Law on Information [6] does not contain 
a list of specific violations that may serve as grounds 
for inclusion in the register of offenders. In this regard, 
any information, the posting of which on the Internet 
site violates the rights of the owner of personal data 
or is a consequence of non-compliance with any duty 
imposed on the personal data operator, and which 
has not been eliminated in the process of interaction 
with the Federal Service for Supervision, may cause 
the blocking of such information resource. This proce-
dure for blocking, established by the Law on Informa-
tion [6], was used, in particular, in the cases of Linke-
dIn [24] and Twitter [25] (both social networks did not 
ensure the localization of personal data of citizens of 
the Russian Federation on the territory of the Russian 
Federation). In this regard, in case of imposing obli-
gations on a foreign organization under the Law on 
Personal Data [1], and the subsequent failure to com-
ply with such obligations, there is a risk of blocking 
the information resources of a foreign organization in 
the Russian Federation.

In addition, the violation of legislation on per-
sonal data may lead to administrative responsibility 
under the Code of Russian Federation on Administra-
tive Offences [9], in particular – result with the imposi-
tion of an administrative fine. However, it seems diffi-
cult to enforce collection of such fine in respect of 
foreign organizations that do not have a physical 
presence in the territory of the Russian Federation.

General Review of Personal Data Operator 
Obligations

The Personal Data Law establishes a general 
obligation for operators and other persons granted 
access to personal data to ensure the confidentiality 
of personal data. The Personal Data Law recognizes 
the autonomy of the operator in determining the com-
position and the list of measures to perform the duties 
imposed on it by the legislation on personal data. 
However, with the adoption of Law No. 266-FZ [2] the 
list of such measures formulated in the Personal Data 
Law has become mandatory.

Moving on to a detailed discussion of the duties 
of the personal data operator, we propose to begin 
with a brief description of the first category of such 
duties, namely, the general duties of the personal 
data operator. 
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Compliance with the requirement to localize 
personal data of citizens of the Russian 

Federation

This requirement is critical especially for foreign 
personal data operators. 

A personal data operator must localize personal 
data of citizens of the Russian Federation. This obli-
gation has arisen since 01.09.2015. When collecting 
personal data, including on the Internet, an operator 
must ensure the recording, systematization, accumu-
lation, storage, clarification (updating, changing), and 
extraction of personal data of citizens of the Russian 
Federation using databases located in the Russian 
Federation. 

Collection is a deliberate process of obtaining 
personal data by an operator directly from the subject 
of personal data or through specially engaged third 
parties for this purpose. So, if an operator receives 
such data accidentally (not as a result of deliberate 
activity), such as a result of receiving letters by e-mail 
or other mail, which contain personal data, it will not 
be considered collection. Moreover, if an operator 
receives personal data of citizens of the Russian Fed-
eration from another operator, it is also not consid-
ered a collection, and therefore a data operator does 
not have to localize such data in the Russian Federa-
tion.

Localization of personal data means the use of 
databases located in the Russian Federation when 
collecting such data. The Civil Code of the Russian 
Federation (hereinafter - the Civil Code) [3] defines a 
database as a set of independent materials presented 
in an objective form, systematized in such a way that 
these materials can be found and processed by 
means of software. Federal Service for Supervision 
gives a broader definition of a database: Federal Ser-
vice for Supervision understands a database as an 
ordered array of data, independent of the type of tan-
gible medium, and the means used to process it 
(archives, file cabinets, electronic databases). There-
fore, Federal Service for Supervision refers to tables 
in Excel or Word format, containing personal data of 
citizens, as databases. 

In order to comply with the obligation of per-
sonal data localization, an operator of personal data 
must ensure that the personal data is located and 
updated in databases on the territory of the Russian 
Federation, and the subsequent transfer of personal 
data to a database abroad would not be a violation of 
this obligation. Parallel operation of databases on the 
territory of Russia and a foreign country, as well as 
parallel entry of collected personal data into the Rus-
sian database and a foreign database is unaccept-
able. 

Operators themselves establish ways to deter-
mine whose personal data (of Russian citizens or not) 

they are processing. They can implement different 
ways to determine citizenship: to provide a special 
field for citizenship in the user registration form; to 
create a localized version of such an online resource 
specifically for the Russian Federation and thereby 
store and process personal data of all users who reg-
ister on it; to use geolocation technologies and identi-
fication of user status by IP-address or cell phone 
number. A scheme of personal data information sys-
tems with their locations, as well as IP-tracing results, 
showing where personal data of users entering the 
Internet resource are stored, can serve as evidence 
of the duty of localization.

Let us look closer at some other general duties 
of the operator of personal data.

Appointment by a legal entity of a person 
responsible for the organization of personal data 

processing

The organization needs to appoint a person 
responsible for organizing the processing of personal 
data. In practice, most often directors of security ser-
vices, technical directors, and heads of human 
resources are appointed as responsible persons. The 
responsible person receives instructions directly from 
the executive body of the organization that operates 
with personal data (for example, the CEO) and is 
accountable to him/her. Such person in charge does 
not have to be connected to the operator through an 
employment relationship. An employee of another 
organization or a specialized organization with the 
appropriate technical expertise will also be suitable 
for these reasons.

Sending a notice to the Federal Service for 
Supervision of the intention to transfer personal 

data across borders

An operator of personal data must notify the 
Federal Service for Supervision of their intention to 
process personal data. From 01.03.2023 an operator 
is also obliged to notify the Federal Service for Super-
vision of their intention to transfer personal data 
across borders before such transfer begins. In order 
for the transfer to qualify as a cross-border transfer, it 
must meet the following criteria:

1) personal data enters the territory of a foreign 
country;

2) personal data are transferred to the control of 
a foreign person;

3) this transfer is the result of purposeful activity 
of the operator.

Informing the subject of personal data 
when collecting his personal data

When collecting personal data, an operator 
must provide the subject of personal data at his/her 
request with the following information:
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1) confirmation of the fact of personal data pro-
cessing by an operator;

2) the legal basis and purpose of personal data 

processing;
3) the purposes and methods of processing of 

personal data applied by an operator;

4) the name and location of the operator, infor-
mation about persons (excluding the operator’s 

employees) who have access to personal data or to 

whom personal data may be disclosed by agreement 
or by law;

5) processed personal data pertaining to the 

respective personal data subject, the source of their 
obtaining;

6) terms of personal data processing, including 

the terms of their storing;
7) the procedure of exercising by the personal 

data subject of his/her rights provided by the Law on 

personal data;
8) information on the performed or expected 

transborder transfer of data;

9) the name and address of the processor (if 
any);

10) information on how the operator performs 

their duties as personal data processor.
A very important issue is the following: if a per-

sonal data operator received personal data not as a 

result of collection, they must send the following infor-
mation to the subject of personal data without request:

1) the name of the operator and the address or 

their representative;
2) the purpose of personal data processing and 

its legal basis;

3) the list of personal data;
4) the intended users of personal data;

5) the rights of the subject of personal data 

established by the Law on personal data;
6) the source of obtaining personal data.

A personal data operator does not have to pre-

ventively notify the subject of personal data about the 
beginning of the processing of their personal data 

only in the following cases:

1) the subject of personal data is notified about 
the processing of his personal data by another oper-

ator, from whom an operator received the personal 

data;
2) an operator received personal data on the 

basis of the law or in connection with the performance 

of the contract, which party or beneficiary or guaran-
tor of which is the subject of personal data;

3) an operator processes personal data for sta-

tistical or other research purposes, for professional 
activities of a journalist or scientific, literary or other 

creative activities, if the rights and legitimate interests 

of the subject of personal data are not violated;

4) providing the subject of personal data the 
above information violates the rights and legitimate 
interests of third parties.

Responding to requests from subjects 
of personal data (their representatives)

It is obligatory to provide the following informa-
tion at the request of the subject of personal data 
(their representative):

1) confirmation of the fact of personal data pro-
cessing by a specific operator;

2) the legal basis and purpose of personal data 
processing; 

3) the purposes and methods of personal data 
processing applied by an operator; 

4) name and location of an operator, informa-
tion about persons (excluding operator’s employees) 
who have access to personal data or to whom per-
sonal data may be disclosed on the basis of an agree-
ment or by law;

5) processed personal data pertaining to the 
respective personal data subject, the source of their 
obtaining; 

6) terms of personal data processing, including 
the terms of their storing; 

7) the procedure of exercising by the personal 
data subject of their rights provided by the Law on 
personal data; 

8) information on the performed or expected 
transborder transfer of data;

9) the name and address of the processor (if 
any);

10) information on how the operator carries out 
his general responsibilities, as well as on the imple-
mentation of security measures.

An operator must provide this information to the 
subject of personal data (their representative) within 
10 (ten) working days from the date of application or 
receipt of the request [1, Article 14]. They can extend 
this period, but not more than 5 (five) working days, 
provided that the subject of personal data is sent a 
reasoned notice stating the reasons for the need to 
extend this period.

An operator must also satisfy the subject of per-
sonal data to clarify / block / delete their personal 
data, if such data is incomplete, outdated, inaccurate, 
illegally obtained or not necessary for the stated pur-
pose of processing. An operator must provide the 
subject of personal data (his or her representative) 
the opportunity to become familiar with the processed 
personal data.

If improper processing of personal data has 
been detected, an operator must block the improperly 
processed personal data relating to that personal 
data subject immediately from the date of such 
request for the period of verification. An operator must 
then cease such processing within a period not 
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exceeding three (3) business days from the date of 
discovery of the unlawful processing. If an operator 
cannot ensure the lawfulness of the processing of 
personal data, they must, within a period not exceed-
ing 10 (ten) working days from the date of detection of 
unlawful processing of personal data, destroy such 
personal data. An operator shall notify the subject of 
personal data or their representative about the elimi-
nation of violations or destruction of personal data.

If inaccurate personal data was revealed, an 
operator is obliged to immediately block this personal 
data from the moment of such treatment for the period 
of verification, if the blocking of personal data does 
not violate the rights and legitimate interests of the 
personal data subject or third parties. In case of con-
firmation of inaccuracy of personal data, an operator 
shall clarify personal data within 7 (seven) working 
days from the date of submission of clarified informa-
tion and remove blocking of personal data.

When it comes to specific responsibilities to 
ensure personal data security, the decree on protec-
tion requirements establishes a classification of secu-
rity levels of personal data depending on what secu-
rity threats are relevant to them. Next, we suggest 
considering a few specific examples of measures to 
ensure the security of personal data.

Development of a personal data security 
threat model

The “Personal Data Security Threat Model for 
Processing Personal Data in Personal Data Informa-
tion System” document must be developed and 
updated as necessary. It is acceptable to develop one 
information security threat model for several informa-
tion systems of the same type. If the information sys-
tems used by the operator are not of the same type, a 
separate threat model must be developed for each of 
such systems.

Assessment of the harm that may be caused to 
personal data subjects in case of violation of the 

Law on Personal Data

A personal data operator must conduct a harm 
assessment to determine the most relevant risks 
associated with the violation of the rights of personal 
data subjects during the processing of personal data. 
As of March 1, 2023, the Federal Service for Supervi-
sion must approve the requirements for this harm 
assessment. At present, these requirements have 
been drafted. According to the draft, the degree of 
harm is assessed as “high” / “medium” / “low”. Exam-
ples of high-damage violations include personal data 
processing by the operator without the consent of the 
personal data subject, ignoring requests from the per-
sonal data subject (his representative) or disclosure 
to third parties and distribution of personal data to 
more than 20,000 (twenty thousand) subjects of per-

sonal data without their consent. Medium level viola-
tions include, for example, failure to comply with the 
obligation to inform the subject of personal data on 
the beginning of the processing of their data, if such 
data was obtained from another operator, ignoring 
requests from the Federal Service for Supervision or 
disclosure to third parties and distribution of personal 
data from 1,000 (one thousand) to 20,000 (twenty 
thousand) subjects of personal data without their con-
sent. In turn, examples of low level violations are dis-
closure to third parties and distribution of personal 
data of less than 1,000 (one thousand) subjects of 
personal data without their consent, or failure to pro-
vide notice to the Federal Service for Supervision of 
the intention to process personal data, or providing 
incomplete (unreliable) information in such notice.

Recording of personal data storage media

Personal data carriers must be kept in a secure 
place: a safe or a locked metal cabinet. The records 
must be kept with a special registration number 
assigned to each personal data carrier. Documentary 
evidence of the fulfillment of this obligation is main-
taining a log of personal data storage media.

Establishing rules for access to personal data 
processed in the information system of personal 

data, as well as ensuring registration and 
recording of all actions performed with personal 
data in the information system of personal data

It is necessary to organize personal data pro-
cessing so that only such persons who need access 
to personal data due to business necessity and labor 
duties have access to it. From the technical point of 
view, this is implemented by establishing models of 
access differentiation to information systems of per-
sonal data, as well as by ensuring registration and 
recording of all actions performed with personal data 
in the information system of personal data. There are 
two basic models of access differentiation (according 
to the Order of the Federal Service for Technical and 
Export Control of the Russian Federation of February 
18, 2013 № 21 “On approval of the composition and 
content of organizational and technical measures to 
ensure the security of personal data during their pro-
cessing in personal data information systems [26]):

1) mandate-based access differentiation;
2) discretionary delimitation of access.
In the mandated model, ordinary users have no 

control over security policy settings. This model is 
less flexible and more time consuming to configure 
security policies, but achieves a high level of security 
manageability. In the discretionary model, manage-
ment of subjects’ access to information is based on 
the fact that users have some control over security 
policy settings. At the same time, the formation and 
assignment of roles of employees in the organization 
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should be based on the principle of granting the min-
imum rights and powers necessary to perform job 
duties.

Control over measures taken to ensure personal 
data security and the security level of personal 

data information systems

Alongside a general audit of personal data pro-
cessing, periodic technical audits of information secu-
rity, including a check of threats, compliance of meas-
ures taken to the security level, are required. Based 
on the results of such audit, if necessary, additional 
measures to protect personal data should be taken. 
The decree on protection requirements stipulates that 
the operator carries out such control independently 
and (or) with the involvement on a contractual basis 
of legal entities and individual entrepreneurs licensed 
to carry out activities on technical protection of confi-
dential information. Such control shall be conducted 
at least once every three (3) years.

Restoration of personal data modified or 
destroyed as a result of unauthorized access 

thereto

Information stored in the information system of 
personal data must be backed up. Documentary evi-
dence of the implementation of this obligation is the 
fixing of the personal data recovery procedure in the 
policy on personal data processing or in an independ-
ent regulation.

Conclusion

To conclude, national legislation provides a 
broad list of obligations for personal data operators. 
Non-compliance with such duties may lead to 
unpleasant consequences, resulting even in block-
ages of companies’ Internet pages, if they are not 
localized in the proper country. Under Russian law, 
the duties of personal data operator can be divided in 
two main categories: general obligations of an opera-
tor, including such duties as the adoption of proper 
documentation and establishing relevant procedures 
for employees of a personal data operator, and more 
specific obligations to ensure personal data security 
– concrete actions that should be taken in order to 
properly protect the sensitive personal data.

One of the most important duties is an obliga-
tion to localize personal data of citizens of the Rus-
sian Federation. This means, the operator is obliged 
to ensure recording, systematization, accumulation, 
storage, clarification of personal data of Russian citi-
zens in databases located in the Russian Federation, 
even if such an operator has no physical presence in 
Russian territory. The criteria of usage of a geograph-
ical domain name associated with the Russian Feder-
ation or having a Russian-language version of the 
Internet resource will already bear evidence of the 

virtual presence of an operator in the territory of Rus-
sian Federation.

There are some practical problems of the 
enforcement of norms of law and holding of inspec-
tions by regulatory authorities. Even though the rules 
of Russian legislation provide that Federal Service for 
Supervision should receive the authority to intervene 
in the processing of personal data of Russian citizens 
in other countries, at the moment the mechanism for 
conducting inspections in relation to foreign operators 
without physical presence in the Russian Federation 
is unclear.
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Введение

Цифровые технологии в наше время активно 

развиваются во всех сферах общественной жизни. 

Информационные технологии призваны, основы-

ваясь и рационально используя современные 

достижения в области компьютерной техники и 

иных высоких технологий, новейших средств ком-

муникации, программного обеспечения и практи-

ческого опыта, решать задачи по эффективной 

организации информационного процесса для сни-
жения затрат времени, труда, энергии и матери-
альных ресурсов во всех сферах человеческой 
жизни и современного общества. 

Материалы и методы

Конечно, цифровизация затронула и право: 
технологии электронного контроля, искусствен-
ного интеллекта, цифровизации судебной и иной 
правовой деятельности – все это динамично вхо-
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дит в правовую систему нашей страны. Данный 
процесс значительно усложняется наличием раз-
личных дефектов в законодательстве [4].

Под дефектом нормативно-правового регу-
лирования понимается, по мнению определенных 
ученых [3], недостатки социальной значимости, 
содержания, внешней формы и структуры норм 
прав, а также их содержащих нормативно-право-
вых актов, приводящие к снижению эффективно-
сти, неэффективности либо антиэффективности 
нормативно-правового регулирования обществен-
ных отношений. Дефекты неизбежны в деятель-
ности человека, т.е. полностью их искоренить 
нельзя. Однако необходимо снижать риски их воз-
никновения.

Результаты

Сейчас принятие простых судебных актов 
доступно компьютеру – электронное правосудие 
становится частью современной юридической 
жизни. В связи с этим ставится вопрос о возмож-
ной будущей замене судей-людей компьютерами, 
лишенными человеческих слабостей, объектив-
ными и беспристрастными. Сейчас юридическая 
наука занимается задачей разработки норматив-
ного технического регулирования применения тех-
нологий искусственного интеллекта в правопри-
менительном процессе, в частности при рассмо-
трении судебных споров.

Также сейчас привычно использовать в 
судебных процессах видеосвязи, видео- и аудио-
записи, принятия документов в электронной 
форме, перевода на различные языки (а также 
сурдоперевод), распознавание речи участников 
судебного заседания и преобразование ее в про-
токол судебного заседания и т.п. Внедрение таких 
информационных технологий – объективный про-
цесс, неразрывно идущий за глобальной цифро-
визацией общества. Он позволяет значительно 
экономить финансовые, временные и человече-
ские ресурсы, а данные технологии достаточно 
привычны в связи с их использованием в иных 
сферах, в связи с чем не вызывают сопротивле-
ния ни со стороны общества, ни со стороны судеб-
ной системы.

Если же вести речь о компьютерах-юристах, 
то предполагается подобная система работы: 
человек загружает документы об обстоятельствах 
дела и его участниках и получает юридический 
ответ или проект договора или процессуального 
документа. Т.е. информация не только принима-
ется, сохраняется и передается, но и выдается 
решение по правовому вопросу, что выглядит 
очень полезным. Сейчас сфера применения таких 
технологий ограничена вынесением судебных 
приказов и решений по бесспорным делам, т.е. 
делам с высокой вероятностью удовлетворения 

требований (например, дела о мелких штрафах) 
– там, где функция судьи является фактически 
технической и заключается в подтверждении прав 
заявителя, подсчете суммы штрафа или, напри-
мер, долга по кредиту и вынесении решения, кото-
рое создает формальные условия для принуди-
тельного исполнения обязательств. По данным на 
2019 г., приведенным в исследовании Каштанина 
А. и Малова Д.Н., 60,3% (около 15 млн. дел) от 
нагрузки на суды общей юрисдикции – это граж-
данские и административные фактически бес-
спорные дела. Т.е. искусственный интеллект в 
роли судьи мог бы принять на себя вынесение 
решений по подобным делам [1].

Обсуждение 

Пока предлагается использовать такой 
искусственный интеллект только в качестве 
помощников судей, которые будут представлять 
из себя сервисы «автоматизированной генерации 
документов по типовым делам» и «компьютерного 
анализа судебных актов на предмет ошибок и кор-
рупционной составляющей». Достоинства таких 
систем очевидны: дешевизна технологий для 
работодателя, нераспространение трудового и 
социального законодательства на роботов; ско-
рость выполнения работы, превышающая воз-
можности человека; объективность, беспри-
страстность и соответствующее отсутствие кор-
рупционной составляющей [2].

Здесь следует провести разграничение 
между роботами и искусственным интеллектом, 
стремящимся к человеческому, естественному 
разуму. Искусственный интеллект способен при-
нимать творческие решения, ему присуще пони-
мание происходящего. Машинный юридический 
интеллект же работает по шаблону, без понима-
ния происходящего. Возникает вопрос: нужно ли 
вообще творчество и понимание происходящего в 
механизме отправления правосудия?

Заключение

Необходимо: в первую очередь, автоматизи-
рованная система не может применять принципы 
права, поскольку их содержание слишком абстрак-
тно и не может быть исчерпывающим образом 
занесено в систему. Компьютеру не доступны эти-
ческие, духовно-нравственные основы права, в 
связи с чем они не могут применять такие катего-
рии, как гуманизм, справедливость, сочувствие, 
жалость, прощение и т.п. Кроме того, в норматив-
ном материале встречаются положения с откры-
тым содержанием, которые не могут быть конкре-
тизированы сильнее по объективным причинам – 
это оценочные понятия, открытые дефиниции, 
правовые обычаи. Компьютер запрограммирован 
на алгоритм сравнения документов и данных с 
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содержанием правовых норм, но конкретное дело 
чаще всего шире правовой нормы, и в рамках 
этого несовпадения требуется творческий подход 
человека-судьи. Даже несложные и понимаемые 
как шаблонные споры (взыскание алиментов или 
кредитной задолженности) могут оказаться слож-
ными и запутанными из-за индивидуальных обсто-
ятельств, выходящих за рамки правовой нормы. И 
наконец следует сказать о том, что компьютер не 
способен преодолевать правовые дефекты.

Правовая система сложна для компьютера 
не из-за ее объема, с которым компьютер как раз 
справляется лучше человека, а из-за объективной 
дефектности. Правовые дефекты, как определен-
ные деформации, недостатки нормативной право-
вой материи, объективны. Несмотря на то, что их 
количество может быть уменьшено, избавиться от 
них полностью не представляется возможным. 
Компьютер действует по заданному алгоритму, 
выбирает нормы действующего законодатель-
ства, относящиеся к предметной области вопроса, 
анализирует его и выдает ответ. Но алгоритм 
всегда будет натыкаться на объективные пре-
грады в виде правовых неопределенностей, 
дублирующих правовых норм, лингвистических 
недостатков законодательного текста, правовых 
противоречий, пробелов и коллизий [4].

В настоящее время в российской юридиче-
ской общественности сформировалось следую-
щее отношение к использованию роботов и искус-
ственного интеллекта в правоприменительной 
деятельности: они могут быть использованы 
только при совершении типичных, серийных опе-
раций, но сложная, смысловая, творческая часть 
юридической профессии им недоступна.

Важно также сформировать содержание 
понятий «типичные дела», которые могут быть 
подсудны судье-компьютеру. Идея генерации про-
ектов судебных решений на основе скана иско-
вого заявления для типовых дел должна быть 
оценена, также нужна правовая регламентация 
перевода типичного дела в разряд нетипичных 
при обнаружении обстоятельств дела, которые не 
могут быть охвачены алгоритмом, поскольку 
любое дело может оказаться таковым. Необхо-
димо разработать нормативные основания и пре-
делы проверки решений судьи-компьютера, а 
также решить вопрос о последствиях принятия им 
незаконного решения, в том числе о корректи-

ровке алгоритмов и программного обеспечения. 
Также речь можно вести об изменении юридиче-
ского образования, системы подготовки юри-
стов-судей, способных работать совместно с раз-
личными информационными технологиями.

Таким образом, возможная интенсивная 
роботизация судебной деятельности должна осу-
ществляться параллельно с нормативно-право-
вым и нормативно-техническим обеспечением 
этого процесса. Если автоматизация судебного 
делопроизводства и типичные решения-ответы по 
серийным спорам – это привычный механизм уже 
сейчас, то передача принятия решения по слож-
ному делу, требующему творческого профессио-
нального подхода, предполагающего оценку эмо-
ций, оценочных понятий, правовых принципов, 
понимания смысла и происходящего и права, 
искусственному интеллекту – это задача буду-
щего. Возможно, не такого далекого.
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правоотношений между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы при фор-
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С 
популяризацией цифровой дистрибу-
ции и увеличением количества поль-
зователей сети «Интернет» стали 

актуальны вопросы защиты от неправомерного 
распространения объектов авторских и смежных 
прав. Правообладатель, имеющий возможность 
по своему усмотрению разрешать или запрещать 
другим лицам использование результата интел-
лектуальной деятельности (далее – РИД), в боль-
шинстве случаев заинтересован в коммерциали-
зации своей деятельности. Неправомерное рас-
пространение РИД создает ситуацию, при которой 
пользователь сети «Интернет» имеет техническую 
возможность получить доступ к информации без 
необходимости за это платить (например, без 

оплаты личного кабинета на сайте официального 
аудиовизуального сервиса). В случае неправо-
мерного распространения объектов интеллекту-
альной собственности в сети «Интернет», правоо-
бладатель теряет доход от принадлежащих ему 
РИД. Для защиты нарушенных прав правооблада-
тель, и в равной ему степени лицензиат, получив-
ший исключительную лицензию на объект автор-
ских и (или) смежных прав, заинтересован в уда-
лении информации, содержащей нарушение 
прав, или ограничении доступа к такой информа-
ции [5]. 

Применение технологий, с помощью кото-
рый участники правоотношений осуществляют 
взаимодействие стало причиной возникновения 
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целевых информационных отношений, требую-
щих исследования и правового регулирования [4]. 
Для разработки правового протокола действий 
правообладателя по защите нарушенных прав 
необходимо создание концептуально-логической 
модели информационных правоотношений деяте-
лей, участвующих в обеспечении функционирова-
ния сайта в сети «Интернет» (модель, раскрываю-
щая статус деятелей, их права и ответственность) 
[4,6].

Отечественное законодательство подразу-
мевает использование как внесудебных мер 
защиты (ст. 15.7 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»), 
так и использование правообладателем судебной 
защиты нарушенных прав [3]. Но для разработки 
эффективного правого протокола действий право-
обладателя для защиты авторских и (или) смеж-
ных прав необходимо знать и понимать алгоритм 
функционирования действий, прямо предусмо-
тренных законодательством, так и действий, кото-
рые сложились на практике и (или) предусмо-
трены законодательством зарубежных стран. 
Сложившаяся ситуация предопределена транс-
граничностью и децентрализованностью функци-
онирования сети «Интернет». Статья 15 Конститу-
ции Российской Федерации указывает, что Консти-
туция имеет прямое действие и применяется на 
всей территории Российской Федерации [1]. Ста-
тья 76 указывает аналогичную территорию дей-
ствия для федеральных конституционных законов 
и федеральных законов. Территория Российской 
Федерации включает в себя территории ее субъ-
ектов, внутренние воды и территориальное море, 
воздушное пространство над ними [1]. Сеть 
«Интернет» выступает информационной инфра-
структурой для территориально распределенных 
информационных деятелей, а, следовательно, не 
ко всем из них могут быть применены положения 
российского законодательства. Вместе с этим, 
правой протокол действий для защиты авторских 
и (или) смежных необходим правообладателю 
(гражданину или юридическому лицу), находяще-
муся на территории Российской Федерации, для 
которого нормативные правовые акты Российской 
Федерации важны в первую очередь. Таким обра-
зом, разработка эффективного правового прото-
кола действий правообладателя базируется на 
необходимости соотнесения технической архитек-
туры сети «Интернет» с концептуальной моделью 
функционирования информационный деятелей в 
информационной сфере 

Одним из главных принципов протокола 
TCP/IP является децентрализованность и отсут-
ствие главного контроллера, что позволяет сети 

быть более отказоустойчивой и гибкой в управле-
нии. TCP/IP был разработан с учетом возможно-
сти использования различных видов сетевых под-
ключений и технологий, что позволяет связывать 
все узлы независимо от их типа и местоположе-
ния. В настоящий момент владельцы сайтов в 
сети «Интернет» используют вычислительные 
мощности провайдеров хостинга для размещения 
своих материалов. Обращение к сайту в сети 
«Интернет» по сетевому адресу возможно, но не 
удобно для повседневного использования. Для 
упрощения используется система DNS (Domain 
Name System). В Федеральном законе от 
27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» в 
статье 2 дается определение термина «доменное 
имя», но не дается обозначения субъекта, кото-
рый производит регистрацию (распределение) 
доменных имен владельцам сайтов – регистра-
тора доменных имен (регистратор) [3]. Этот тер-
мин используется в узком смысле в «Правилах 
регистрации доменных имен в доменах .RU и. 
РФ», в которых под регистратором понимается 
«юридическое лицо, аккредитованное Координа-
тором для регистрации доменных имен в доменах 
.RU и/или. РФ». В широком смысле под «регистра-
тором доменного имени» понимается юридиче-
ское лицо (организация), которое зарегистриро-
вало домен. По смыслу базы знаний «Координа-
ционного центра доменов .RU/.РФ» регистратор 
доменных имен – «организация, уполномоченная 
создавать (регистрировать) новые доменные 
имена и продлевать срок действия уже существу-
ющих доменных имен в домене, для которого 
установлена обязательная регистрация. Тако-
выми доменами являются все домены верхнего 
уровня (первого уровня), а также некоторые 
домены второго уровня». Вопрос отнесения реги-
стратора доменных имен к информационному 
посреднику является дискуссионным. Координа-
ционный центр указывает, что его официальные 
разъяснения, в которых деятельность регистра-
тора доменных имен не признается деятельно-
стью информационного посредника, носят реко-
мендательный характер и регистраторы могут 
самостоятельно принимать решения о разделеги-
ровании сайтов, в отношении которых поступило 
заявление о нарушении. 

Для правового протокола действий правооб-
ладателя по защите авторских и (или) смежных 
прав определение регистратора в качестве 
информационного посредника означает дополни-
тельную возможность его уведомления с прось-
бой о разделегировании доменного имени вла-
дельца сайта, на котором распространяется 
информация, содержащее нарушение [5].
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Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» определяет сайт в сети 
как «совокупность программ для электронных 
вычислительных машин и иной информации, 
содержащейся в информационной системе, 

доступ к которой обеспечивается посредством 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по доменным именам и (или) по сете-

вым адресам, позволяющим идентифицировать 

сайты в сети «Интернет» [3] (см.рис.1).

Рисунок 1 – Концептуально-логическая модель взаимодействия владельца сайта 
с информационными посредниками

1 – Владелец сайта по своему усмотрению 
определяет порядок использования (размещения) 
информации на сайте. Владелец сайта в целях 
создания технической базы для функционирова-
ния сайта: определяет провайдера хостинга, у 
которого планируется получить услугу по предо-
ставлению вычислительных мощностей и реги-
стратора доменных имен, у которого планируется 
получить доменное имя (услуги по предоставле-
нию вычислительных имен и регистрации домен-
ного имени в отдельных случаях могут быть ока-
зано владельцу сайта одним лицом).

2 – Провайдер хостинга предоставляют вла-
дельцу сайта в сети «Интернет» услугу по предо-
ставлению вычислительной мощности для разме-
щения информации в информационной системе, 
постоянно подключенной к сети «Интернет». Вла-

делец сайта обязан оплачивать услуги, предо-
ставленные провайдером хостинга, и следить за 
соблюдением правил (политики) использования 
хостинга, чтобы избежать нарушений, которые 
могут привести к временной блокировке или 
лишения сайта в сети «Интернет» вычислитель-
ных мощностей. В случае возникновения проблем 
с работой сайта, провайдер хостинга обязан пре-
доставить владельцу сайта техническую под-
держку. Провайдер хостинга может предлагать 
владельцу сайта дополнительные услуги, такие 
как резервное копирование данных, установка 
SSL-сертификата для безопасного соединения, 
управление доменными именами и другие.

При получении услуги от провайдера 
хостинга он предоставляет владельцу сайта сете-
вой адрес. Это может быть статический сетевой 
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адрес, который остается неизменным или дина-
мический адрес, который может изменяться в 
зависимости от настроек провайдера. С помощью 
этого сетевого адреса сайт может быть идентифи-
цирован в сети «Интернет» [6].

3 – Регистратор доменного имени позволяет 
владельцу выбрать и зарегистрировать уникаль-
ное доменное имя для своего сайта. Это дает 
право использовать этот домен в рамках URL-а-
дреса сайта (URL-адрес (Uniform Resource 
Locator) - универсальный способ указать местопо-
ложение сайта в сети. Он включает протокол, 
доменное имя и путь к конкретному файлу или 
странице на сайте) [6,7]. Владелец сайта выби-
рает желаемое доменное имя и проверяет его 
доступность. Если имя свободно, запускается 
процесс регистрации, который может занять от 
нескольких минут до нескольких дней. Если имя 
удовлетворяет стандартам, регистратор добав-
ляет его в базу данных WHOIS, которая содержит 
информацию о доменных именах и их владельце.

4 – Пользователь сети, желающий получить 
доступ к информации, размещенной на странице 
сайта, может сделать это используя обращение 
по доменному имени и (или) по сетевому адресу, 
позволяющим идентифицировать сайт (если он 
обладает информацией об этих идентификато-
рах). Пользователь также в праве использовать 
поисковую систему для осуществления по запросу 
поиска в сети «Интернет» информации опреде-
ленного содержания и предоставления пользова-
телю сведения об указателе страницы сайта в 
сети.

5 – После обращения пользователя к сайту 
через доменное имя и сетевой адрес выполня-
ются действия на техническом уровне (происхо-
дит процесс перевода доменного имени в сетевой 
адрес). Основной функцией DNS системы явля-
ется перевод доменного имени в сетевой адрес, 
позволяющий пользователям легко обращаться к 
сетевым ресурсам без необходимости запоминать 
числовые IP-адреса [6].

6 – Координационный центр играет важную 
роль в работе с регистраторами доменных имен. 
Основной задачей центра является обеспечение 
эффективного и безопасного функционирования 
доменной зоны .ru и .рф. Одной из основных задач 
Координационного центра является регистрация и 
управление доменными именами в национальной 
доменной зоне.

7 – В начале процесса регистрации реги-
стратор доменного имени проверяет доступность 
введенного пользователем доменного имени. Для 
этого регистратор обращается к базам данных 
системы доменных имен. В случае, если выбран-
ное доменное имя уже занято другим владельцем, 
регистратор предоставляет информацию о его 

недоступности и рекомендует выбрать другое 
альтернативное имя. Если доменное имя доступно 
для регистрации, регистратор запрашивает у 
пользователя регистрационные данные, такие как 
имя владельца, контактная информация, данные 
для регистрации в DNS и другие необходимые 
сведения. Регистратор также может предложить 
пользователю услуги дополнительной защиты 
личных данных, обеспечивая анонимность и 
уменьшая количество нежелательной почты и 
контактов. После получения регистрационных 
данных регистратор заполняет и аутентифици-
рует соответствующие документы, а далее обра-
щается к соответствующим регистрационным 
организациям. Регистратор отправляет заполнен-
ные документы и информацию о доменном имени 
в соответствующий административный орган, 
ответственный за регистрацию доменных имен в 
конкретной зоне. После успешной регистрации 
домена, регистратор в дальнейшем оказывает 
владельцу сайта услуги по управлению доменным 
именем, обеспечивая обновление и управление 
DNS-записями или предоставляя другие услуги, 
такие как перенаправление почты, перенос 
домена и другие.

Представление о том, как взаимодействует 
владелец сайта в сети «Интернет» с информаци-
онными деятелями, обеспечивающими функцио-
нирование его сайта, необходимо для понимания 
содержания правоотношений и определения 
информационных деятелей, участвующих в про-
цессе в качестве информационного посредника.

Информационный посредник, ответствен-
ность которого определяется в статье 1253.1 ГК 
РФ, является важным элементом правового про-
токола действий правообладателя по защите 
авторских и (или) смежных прав. Статья 1253.1 ГК 
РФ содержит указание на то, что информацион-
ный посредник не несет ответственность за нару-
шение интеллектуальных прав при соблюдении 
условий:

• Информационный посредник не знал и не 
должен был знать о том, что использование соот-
ветствующих результатов интеллектуальной дея-
тельности или средства индивидуализации, 
содержащихся в таком материале, является 
неправомерным;

• Информационный посредник в случае 
получения в письменной форме заявления право-
обладателя о нарушении интеллектуальных прав 
с указанием страницы сайта и (или) сетевого 
адреса в сети «Интернет», на которых размещен 
такой материал, своевременно принял необходи-
мые и достаточные меры для прекращения нару-
шения интеллектуальных прав [2].

При этом статья 15.7 Федерального закона 
от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, инфор-
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мационных технологиях и о защите информации» 
не содержит указание на то, что уведомление про-
вайдера хостинга является внесудебной мерой. 
Внесудебной мерой в статье называется только 
направление заявления о нарушении владельцу 
сайта в сети. Поэтому разрабатываемый автор-
ских правовой протокол, который базируется на 
концептуально-логической модели взаимодей-
ствия владельца сайта с информационными 
посредниками, подразумевает как уведомление 
владельца сайта (по смыслу статьи 15.7), так и 
информационных посредников (по смыслу ст. 
1253.1 ГК РФ) [2,3].

В заключении следует отметить, что предло-
женная концептуально-логическая модель взаи-
модействия владельца сайта с информацион-
ными посредниками использует определения из 
статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 
№149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [3]. Сфор-
мированная модель является обобщением взаи-
модействия информационных деятелей, участву-
ющих в процессе обеспечения функционирования 
сайта в сети «Интернет». Для формирования 
модели были выявлены основные субъекты, уча-
ствующие в информационном правоотношении: 
владелец сайта, провайдер хостинга и регистра-
тор доменного имени. Описанная в статье модель 
является основой для формирования правового 
протокола действий правообладателя в части уве-
домления информационных посредников об обна-
руженном нарушении авторских и смежных прав.
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П
орядок наложения на сотрудников 
УИС дисциплинарных взысканий 
сегодня, достаточно детально опреде-

лен, главным образом: Федеральным законом о 
службе в уголовно-исполнительной системе Рос-
сийской Федерации (далее закон о службе в УИС) 
[1], Приказом Минюста России от 31.12.2020 № 
341 «Об утверждении Порядка проведения слу-
жебных проверок в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы Российской Федера-
ции» [2] , дисциплинарным уставом УИС РФ [3].

Устанавливая порядок применения дисци-
плинарных взысканий, законодатель исходит из 
интересов обеспечения справедливости и закон-
ности как в действиях соответствующего руково-
дителя (начальника), уполномоченного наклады-
вать на подчиненных дисциплинарные взыскания, 
так и сотрудников, нарушивших служебную дисци-
плину. Данный порядок достаточно схож с поряд-
ком наложения дисциплинарных взысканий на 

работников, состоящих с работодателями в трудо-
вых отношениях, однако имеет и некоторые отли-
чительные особенности [4], о которых мы поста-
раемся упомянуть в данной статье. Начнем с того, 
что по общему правилу уполномоченный руково-
дитель (начальник) имеет право, но не обязан 
привлекать подчиненного ему сотрудника к дисци-
плинарной ответственности, совершившего дис-
циплинарный проступок. Если, все же, было при-
нято решение привлечь подчиненного сотрудника 
к дисциплинарной ответственности, то необхо-
димо строго соблюдать, требования правовых 
норм, о которых пойдет речь далее.

Порядок наложения на сотрудников УИС 
дисциплинарных взысканий сегодня достаточно 
детально установлен нормами статьи 52 закона о 
службе в УИС. В соответствии с данными нор-
мами дисциплинарные взыскания на сотрудника 
УИС налагаются прямыми руководителями 
(начальниками) в пределах прав, предоставлен-
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ных им руководителем федерального органа УИС. 
Достаточно важное значение имеют установлен-
ные законом сроки давности при наложении дис-
циплинарного взыскания. Причем их несколько. И 
их необходимо строго соблюдать. Так, дисципли-
нарное взыскание должно быть наложено не 
позднее чем через две недели со дня, когда пря-
мому руководителю (начальнику) или непосред-
ственному руководителю (начальнику) стало 
известно о совершении сотрудником УИС дисци-
плинарного проступка, а в случае проведения слу-
жебной проверки или возбуждения уголовного 
дела – не позднее чем через один месяц со дня 
утверждения заключения по результатам служеб-
ной проверки или вынесения окончательного 
решения по уголовному делу. В указанные сроки 
не включаются периоды временной нетрудоспо-
собности сотрудника, нахождения его в отпуске 
или командировке. Дисциплинарное взыскание не 
может быть наложено на сотрудника УИС по исте-
чении шести месяцев со дня совершения дисци-
плинарного проступка, а по результатам ревизии 
или проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности – по истечении двух лет со дня совершения 
дисциплинарного проступка. В указанные сроки 
не включаются периоды временной нетрудоспо-
собности сотрудника, нахождения его в отпуске 
или командировке, а также время производства 
по уголовному делу [5]. До наложения дисципли-
нарного взыскания от сотрудника УИС, привлека-
емого к ответственности, должно быть затребо-
вано объяснение в письменной форме. Данное 
объяснение сотрудником должно быть представ-
лено в течение двух рабочих дней. Если по исте-
чении двух рабочих дней указанное объяснение 
сотрудником не представлено или он отказался 
дать такое объяснение, составляется соответ-
ствующий акт. Непредставление сотрудником 
объяснения в письменной форме не является 
препятствием для наложения дисциплинарного 
взыскания [6].

Затребование письменного объяснения от 
сотрудника до при менения в отношении его дис-
циплинарного взыскания дает возможность соот-
ветствующему руководителю всесторонне выяс-
нить обстоятельства и причины правонару шения, 
установить степень вины сотрудника, все возмож-
ные смягчающие и отягчающие обстоятельства, 
возможно и обстоятельства, исключающие дисци-
плинарную ответственность сотрудника [7]. Все 
это является га рантией того, что решение вопроса 
о привлечении сотрудника к дисциплинарной 
ответственности, а так же выбор меры дисципли-
нарного взыскания будут обоснованным, право-
мерным и справедливым.

В целях обеспечения полноты, объективно-
сти в юридической и иной оценке проступка перед 

наложением дисциплинарного взыскания по 
решению руководителя федерального органа 
УИС или уполномоченного руководителя в соот-
ветствии со статьей 54 закона о службе в УИС 
может быть проведена служебная проверка [8]. 
Вообще, служебная проверка может проводиться 
по различным основаниям, перечисленным  в ука-
занном приказе, в числе которых и совершение 
сотрудником дисциплинарного проступка.

При проведении служебной проверки 
должны быть приняты все необходимые меры по 
объективному и всестороннему установлению 
фактов и обстоятельств совершения сотрудником 
УИС дисциплинарного проступка. По  общему пра-
вилу, служебная проверка проводится в течение 
30 дней со дня принятия решения о ее проведе-
нии. Однако срок ее проведения по решению 
руководителя федерального органа УИС или 
уполномоченного руководителя может быть прод-
лен, но не более чем на 10 дней. Сотрудник, в 
отношении которого проводится служебная про-
верка обязан давать объяснения в письменной 
форме по обстоятельствам проведения служеб-
ной проверки, если это не связано со свидетель-
ствованием против самого себя. В то же время он 
имеет право: представлять заявления, ходатай-
ства и иные документы; обжаловать решения и 
действия (бездействие) сотрудников, проводящих 
служебную проверку, руководителю федераль-
ного органа УИС или уполномоченному руководи-
телю, принявшим решение о проведении служеб-
ной проверки; ознакомиться с заключением по 
результатам служебной проверки, если это не 
противоречит требованиям неразглашения сведе-
ний, составляющих государственную и иную охра-
няемую законом тайну; потребовать провести 
проверку своих объяснений с помощью психофи-
зиологических исследований.

В заключении по результатам служебной 
проверки указываются: установленные факты и 
обстоятельства; предложения, касающиеся нало-
жения на сотрудника УИС дисциплинарного взы-
скания.

Решение о выборе вида дисциплинарного 
взыскания, его соответствия тяжести совершен-
ного проступка, начальник должен основывать 
исключительно на принципах целесообразности, 
разумности, справедливости и соразмерности. О 
наложении на сотрудника УИС дисциплинарного 
взыскания издается приказ руководителя феде-
рального органа УИС или уполномоченного руко-
водителя. Сотрудник УИС считается привлечен-
ным к дисциплинарной ответственности со дня 
издания приказа о наложении на него дисципли-
нарного взыскания либо со дня публичного объяв-
ления ему замечания или выговора в устной 
форме. Уполномоченный руководитель обязан в 



350

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

течение трех рабочих дней ознакомить сотруд-
ника УИС под расписку с приказом о наложении 
на него дисциплинарного взыскания. Налагаемые 
на сотрудника УИС в письменной форме дисци-
плинарные взыскания заносятся в личное дело 
сотрудника. В случае подачи жалобы в суд либо 
вышестоящему в порядке подчиненности началь-
нику учреждения или органа УИС приведение в 
исполнение наложенного дисциплинарного взы-
скания не приостанавливается.

Статьей 53 закона о службе в УИС пред-
усмотрены некоторые особенности порядка нало-
жения на сотрудников УИС взысканий за корруп-
ционные правонарушения. Дисциплинарные взы-
скания за коррупционные правонарушения на 
сотрудников УИС налагаются на основании 
доклада о результатах проверки, проведенной 
подразделением по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений кадрового подразделе-
ния учреждения или органа УИС, а в случае, если 
доклад о результатах проверки направлялся в 
комиссию по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интере-
сов (аттестационную комиссию), – и на основании 
рекомендации указанной комиссии. С согласия 
сотрудника УИС и при условии признания им 
факта совершения коррупционного правонаруше-
ния взыскание, за исключением увольнения в 
связи с утратой доверия, может быть наложено на 
основании доклада подразделения по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений 
кадрового подразделения учреждения или органа 
УИС о совершении коррупционного правонаруше-
ния, в котором излагаются фактические обстоя-
тельства его совершения, и письменного объясне-
ния такого сотрудника.

При наложении дисциплинарных взысканий, 
предусмотренных законом о службе в УИС, так же 
учитываются характер совершенного сотрудни-
ком коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, 
соблюдение сотрудником других ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполне-
ние им обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, а также предшествую-
щие результаты исполнения сотрудником своих 
служебных обязанностей. Взыскание в виде заме-
чания или выговора может быть наложено на 
сотрудника при малозначительности совершен-
ного им коррупционного правонарушения. При 
этом, взыскания, налагаются не позднее шести 
месяцев со дня поступления информации о совер-
шении сотрудником УИС коррупционного право-
нарушения, не считая периодов временной нетру-
доспособности сотрудника, нахождения его в 

отпуске или командировке, и не позднее трех лет 
со дня совершения им коррупционного правона-
рушения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. Копия акта о 
наложении на сотрудника УИС взыскания с указа-
нием коррупционного правонарушения и норма-
тивных правовых актов РФ, положения которых 
им нарушены, или об отказе в наложении на 
сотрудника такого взыскания с указанием мотивов 
вручается сотруднику под расписку в течение пяти 
рабочих дней со дня издания соответствующего 
акта, а при отсутствии сотрудника на службе 
направляется по месту его жительства заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии.

Сотрудник вправе обжаловать взыскание в 
письменной форме в установленном порядке 
вышестоящему руководителю или в суд.

Ес ли в течение одного года со дня наложе-
ния взыскания сотрудник УИС не был подвергнут 
новому дисциплинарному взысканию, он счита-
ется не имеющим дисциплинарного взыскания.

Подытоживая изложенный в данной статье 
материал следует отметить, что строгое соблюде-
ние, предусмотренного нормативно-правовыми 
актами о службе в УИС порядка наложения дисци-
плинарных взысканий является гарантом законно-
сти и справедливости применения таких взыска-
ний.   
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lar attention is paid to certain areas in the article implementation of the digital transformation program 
in terms of education and training of employees. This publication is devoted to the analysis of the 
specifics of the organization of training employees for the introduction of digital technologies into 
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everyday penitentiary activities, areas of automation and digitalization that will require strengthening 
and elaboration of such aspects of professionalization as: services, etc. General practical recom-
mendations on the organization of this area of professional training are presented.

Key words: professional training of employees, digital transformation, process automation, 
digitalization, software and hardware complex, management, penitentiary system.

Введение. Вопрос цифровизации, внедре-
ния программно-аппаратных комплексов, единой 
цифровой системы и т.п. то есть цифровой транс-
формации системы государственного сектора эко-
номики в Российской Федерации не теряет своей 
значимости [7, 8]. 

Включение государственных структур и 
ведомств в национальный проект «Цифровая эко-
номика» [9, 10] требует четкой и системной реали-
зации требований ряда основополагающих доку-
ментов высших органов государственной власти, 
министерства юстиции и руководства ФСИН Рос-
сии. В уголовно-исполнительной системе в рам-
ках реализации данных нормативно-правовых 
актов создано Управление цифровой трансфор-
мации, также реализация проекта цифровой 
трансформации регламентировано в отдельном 
разделе Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации, на 
период до 2030 года. [11, c. 5].

Главные цели государственной политики в 
области цифровой трансформации Российской 
Федерации созвучны с целями уголовно-исполни-
тельной системы и направлены на реформирова-
ние и улучшение управленческого аппарата: опти-
мизацию количества сотрудников, в том числе в 
аппарате управления, борьбу с бюрократизмом, 
казнокрадством, взяточничеством и коррупцией, а 
также на повышение качества деятельности 
сотрудников с учетом современных процессов [1, 
2, 7, 11, 12].

Цель статьи – определение особенностей и 
основных направлений подготовки персонала 
пенитенциарных учреждений к внедрению про-
граммно-аппаратного комплекса единой цифро-
вой системы. 

Использованные методы: анализ норма-
тивно-правовых и организационно-методических 
материалов по исследуемой тематике, определе-
ние актуальных направлений реализации про-
граммы цифровой трансформации в уголовно-ис-
полнительной системе Российской Федерации, 
экспертный опрос профессорско-преподаватель-
ского состава образовательных организаций, 
руководства подразделений и персонала пенитен-
циарных учреждений, непосредственно участвую-
щих в данных процессах.

Результаты исследования. Выводы, сде-
ланные на основе анализа полученных данных, 
позволяют определить основные направления 
реализации программы цифровой трансформа-
ции в уголовно-исполнительной системе Россий-

ской Федерации, а также специфические условия 
и направления профессиональной подготовки 
персонала.

Введение. В настоящее время перед пени-
тенциарной системой в рамках внедрения про-
граммно-аппаратного комплекса единой цифро-
вой системы стоят задачи: формирования и про-
ведения единой политики по вопросам планиро-
вания, автоматизации, информационной 
безопасности и т.д. как и во всех государственных 
структурах уголовно-исполнительной системой 
комплексно решается вопрос поэтапного пере-
хода на отечественное программное обеспечение 
и т.д. [3, 4].

 Включение в национальный проект «Циф-
ровая экономика» наряду с вышеуказанными 
предполагает формирование предложений для 
включения в государственную программу воору-
жения, номенклатуру государственного оборон-
ного заказа и т.д.

Результаты исследования. Диджитолиза-
ция и автоматизация проводимые в рамках вне-
дрения программно-аппаратного комплекса еди-
ной цифровой системы касается напрямую и 
реформирования пенитенциарной системы в 
области планирования и отчетности здесь реша-
ются задачи по автоматизации процессов обеспе-
чение сохранности материальных ценностей, 
эффективному использованию бюджетных 
средств и т.д.

Повышение качества исполнения уголовных 
наказаний с учетом данных процессов направ-
лено с одной стороны на усиление открытости, 
прозрачности системы, например, широкое вне-
дрение программно-аппаратного комплекса по 
автоматизации процессов подготовки планирова-
ния, диспетчеризации и управления производ-
ством в исправительных учреждениях, контроль 
исполнением производственного плана осужден-
ными их трудовой адаптации.

Использование информационной системы 
подразумевает доступ on-line к данным внутри 
«Цифрового профиля осужденного», что будет 
основой направлений совершенствования работы 
с ними, позволит вести как общую статистику, так 
и накапливать достоверную информацию о кри-
минологической и индивидуально-личностных и 
социальных аспектах как отдельного осужден-
ного, так и групп, категорий, отдельных учрежде-
ний, территориальных органов и т.д., а также сде-
лать прозрачными реализацию прав осужденных 
(например, решений в отношении изменений 
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условий отбывания наказаний, условно-досроч-
ного освобождения, электронных средств связи, 
например судов по видео-конференц связи и т.д.). 

Основными исполнителями и участниками 
данных изменений являются сотрудники уголов-
но-исполнительной системы. Причем внедрение 
системы цифровой трансформации напрямую 
коснется всего персонала от руководства до млад-
шего инспектора, реализующих на местах нова-
ции в области программно-аппаратных систем 
цифровой трансформации [5, c. 27]. 

Это требует, как повышения общего уровня 
компьютерной грамотности и обучения работе в 
автоматизированном рабочем месте с изучением 
сервисных программных комплексов и остро ста-
вит вопрос безопасности в области защиты дан-
ных. 

Помимо этого, программы подготовки 
сотрудников ввиду комплексности процессов 
цифровизации должны носить всеобъемлющий 
характер, и подстраиваясь под потребность и 
общую подготовленность должны реализовы-
ваться как в рамках системы служебно-боевой и 
профессиональной подготовки, так и в рамках 
отдельных курсов, разделов и программ повыше-
ния квалификации отдельных категорий сотрудни-
ков [4, c. 8]. 

Вместе с тем введение автоматизации и 
информатизации отдельных процессов внедре-
ние видео аналитики с использованием искус-
ственного интеллекта, позволят упростить обе-
спечение безопасности, станут гарантом соблю-
дения прав граждан, находящихся в местах лише-
ния свободы, и средством противодействия 
попыткам нарушения законности организации с 
сотрудниками профилактической и воспитатель-
ной работы, подбора кандидатов на службу и др. 
[6, c. 47-48]. 

Заключение. Таким образом, реализация и 
направление осуществления подготовки персо-
нала пенитенциарных учреждений к внедрению в 
исправительный процесс и организацию отдель-
ных направлений программно-аппаратного ком-
плекса единой цифровой системы позволит упро-
стить и сделать быстрыми и прозрачными многие 
организационные и управленческие процессы. 
которые будут способствовать не только разви-
тию у персонала профессионально-важных 
качеств, но реализации государственной поли-
тики по развитию общества и предотвращению 
имеющихся угроз.
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Введение. Актуальность проблемы

В экономическом развитии современного 
общества большое значение придается человече-
скому фактору. Развивая идеи основоположников 

экономической теории У. Петти, А. Смита, Д. 
Рикардо о рабочей силе как совокупности физиче-
ских и духовных способностей, К. Маркс указывал 

на необходимость финансовых вложений в фор-
мирование квалифицированных работников, в 
создание своего рода «человеческого капитала». 

М. Л. Вальрас, автор маржинального под-
хода, основанного на комплексном изучении эко-
номики, отмечал необходимость сбалансирован-

ного развития четырех рынков: финансового, 
потребительских благ и услуг, рынка труда и рынка 
капитала. Он же дал определение предельной 

полезности, где большое место отводил роли 
«живого труда», то есть, человеческому фактору. 

В середине двадцатого века различия от 
вложений в человеческий фактор между промыш-
ленно развитыми и неразвитыми странами уже 
существенно влияли на эффективность бизнеса и 
качество производственных процессов. 

На сегодняшний день экономический подход 
к исследованию человеческого фактора в системе 
труда, особенно личностных качеств и поведения 
работников, позволяет системно рассматривать 
человека в комплексе социологических, психоло-
гических, и иных характеристик, влияющих на спо-
собность человека к труду [3, c. 253-257].

Экономисты указывают также на роль обра-
зования в достижении результатов и повышении 
эффективности труда. Так, Т. Шульц, лауреат 
Нобелевской премии, изучал роль знаний, приоб-
ретенных практических умений и системы ценно-
стей в формировании эффективного работника, 
как субъекта деятельности. Профессиональная 
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характеристика такого работника предполагает 
обладание им свободой выбора, способностью 
принимать рациональные ответственные реше-
ния в сочетании с индивидуальными предпочте-
ниями, интересами и целями с интересами и 
целями общества, государства. 

Сторонники теории «фильтра», А. Берг, М. 
Спенс, Дж. Стиглиц, П. Уилс, К. Эрроу, развивали 
идею образования как своеобразного средства 
отбора, сортировки работников по их производ-
ственным качествам. Большое значение в данной 
теории имели проверочные, оценочные меропри-
ятия, призванные выявить наиболее способных, 
готовых к эффективной деятельности работников. 

Так, выбор престижного образовательного 
учреждения с последующим выбором социально 
значимой, высокооплачиваемой профессии, уже 
является своеобразным фильтром. Подобный 
социальный фильтр предполагает, что человек 
стремится иметь определенный социальный ста-
тус, обладать значительными материальными и 
социальными благами1 и совершает для этого 
определённые действия. 

Теории человеческого капитала позволяют 
использовать модель экономически рациональ-
ного поведения и в нерыночной деятельности, в 
повседневном поведении человека в различных 
сферах жизнедеятельности.

По мере осознания роли человеческого 
капитала в экономическом развитии государства, 
специалисты все большую роль отводят культур-
ным, психологическим, морально-нравственным 
качествам, личностным особенностям субъектов 
труда. В настоящее время выделяются, как наибо-
лее значимые и ценные умения коммуникативные 
способности и навыки. Коммуникативные навыки 
позволяют формировать правильное социальное 
окружение, принимать эффективные управленче-
ские решения, предполагающие высокий уровень 
индивидуальной ответственности, а также творче-
ски подходить к решению неординарных задач, 
быть психологически устойчивыми в ситуациях 
социальных вызовов.

Стоит отметить, что величина человеческого 
капитала в экономических науках измеряется в 
денежных единицах, четко и измеримо определя-
ется величиной инвестиций в образование, здра-
воохранение. Однако профессиональная дея-
тельность не ограничивается одной экономиче-
ской эффективностью. В дополнение к экономи-
ческой ценности субъектов важная роль отводится 
мотивации к процессу труда, к созданию не только 
материальных, но и духовных ценностей, иными 

1  Портал Финансовая биржа. URL: https://
economy-ru.com/ekonomika-truda-knigi/teoriya-filtra-
traktovka-obrazovaniya-kak-41409.html (дата обращения 
27.07.2023)

словами, оценивается способность субъекта осу-

ществлять социально полезную деятельность. 

Особенностью поведения человека в неры-

ночной сфере – в семейных отношениях, дружбе, 

сотрудничестве, правоотношениях значительную 

роль играют такие качества личности как ответ-

ственность, надежность, стабильность. Подобные 

качества больше исследуются в таких науках как 

философия, социология, психология, педагогика 

и право.

Таким образом, трудовые, человеческие 

ресурсы в современном мире рассматриваются 

как с формальной позиции институционализма, 

связанного с оценкой рабочей силы, так и с нефор-

мальной позиции, связанной с качествами и навы-

ками субъекта труда. Во втором подходе роль 

человека смещается с индивида-производителя 

материальных ценностей на субъект, имеющий 

личностное целеполагание, способности к разви-

тию и самореализации в гуманистическом смысле. 

Следует отметить, что и качественное обра-

зование и специальная подготовка предполагают 

более эффективного работника, однако, в соци-

ально значимых сферах деятельности не менее 

значимы и высоко ценятся человеческие каче-

ства. Например, умение устанавливать и разви-

вать эффективные отношения с представителями 

различных социальных групп, поддерживать необ-

ходимый уровень доверия, сохранять психологи-

ческую устойчивость в ситуациях эмоционального 

напряжения, управлять социальными конфлик-

тами.

Человеческие ресурсы 

в судебной системе

В рамках профессиональной деятельности 

судей и работников аппарата суда можно говорить 

и об экономической эффективности, и о социаль-

но-психологических аспектах деятельности. 

Так, экономическая эффективность судьи 

оценивается через профессиональную компе-

тентность, которая, в свою очередь, является 

результатом вложений государства в формирова-

ние человеческого капитала судейского корпуса. 

Помимо обязательного уровня образования, под-

тверждаемого соответствующими дипломами, 

судьи проходят дополнительную профессиональ-

ную подготовку по актуальным проблемам законо-

дательства, организационного обеспечения 

судебной деятельности, по развитию навыков 

ведения судебных процессов, работы с аппара-

том суда и гражданами.

Как уже упоминалось выше, современное 

видение качества трудовых ресурсов (человече-

ского фактора) связано с психологической подго-
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товкой, со знанием законов построения эффек-
тивной коммуникации, управления и профилак-
тики профессионального выгорания. 

Коммуникативные навыки в деятельности 
современного судьи важны в аспектах организа-
ции, управления, продуктивного взаимодействия.

Управленческой компетентности судьи сле-
дует уделять особое внимание, так как с каждым 
годом его деятельность становится все более 
многозадачной. Казалось бы, с распространением 
информационных технологий в судейской работе 
должен был снизиться объем работы. Но совре-
менные реалии показали и иную сторону данного 
процесса цифровизации. 

Так, при получении искового заявления 
через информационно-коммуникационную сеть 
интернет, сотрудники суда для дальнейшей 
работы и приобщения материалов к делу должны 
подготовить документы и оформить их по всем 
правилам делопроизводства. Роль судьи прояв-
ляется в организации своевременной подготовки 
материалов, проверке правильности оформле-
ния, постановке дальнейших задач работникам 
аппарата, и сторонам, участвующим в судебном 
процессе, не считая организацию собственной 
деятельности.

Целевой компонент любой деятельности 
связан не только с интеллектуальными способно-
стями субъектов труда, но и с их волевыми каче-
ствам, способностью удерживать цели на протя-
жении всего процесса деятельности. Следует 
напомнить, что среди целей судопроизводства 
отмечаются такие социально значимые цели, как 
разрешение социальных конфликтов, защита 
прав, свобод и законных интересов граждан, укре-
пление правопорядка, восстановление социаль-
ной справедливости.

С позиций экономической оценки эффектив-
ность правосудия трудно оценить однозначно, так 
как подобная оценка «зависит как от того, 
насколько точно и реально определены в законе 
задачи и цели, так и от того, достаточно ли про-
цессуальных и иных средств (гарантий) для их 
достижения» [4, с.2]. 

Тем более что существуют различные под-
ходы к пониманию «критериев эффективности 
правосудия и судопроизводства [7, с.132]». 

При всем разнообразии мнений юристов по 
вопросам оценки эффективности судейской дея-
тельности, обычных граждан больше интересуют 
такие качества судей как ответственность, уважи-
тельное отношение к участникам профессиональ-
ной коммуникации, умение сохранять конфиден-
циальность. Таким образом, граждан интересует в 
деятельности судьи проявление общечеловече-
ских ценностей, его психологические характери-

стики, например, способность управлять соб-
ственным поведением и поведением участников 
коммуникации. 

Для самого судьи целевой компонент прояв-
ляется сквозь призму профессиональной мотива-
ции, в том числе через понимание собственной 
миссии, личностного предназначения. Данный 
компонент во многом определяет выбор, приори-
тет и содержание того или иного направления 
профессионального развития [8, с.110]. 

Помимо анализа целевого компонента дея-
тельности, необходимо затронуть и вопросы лич-
ностных ресурсов современных судей.

Так, И. Романько [8, с.112-113] по результа-
там исследования профессионально-психологи-
ческого портрета руководителей отмечает, что 
руководители высокого уровня отличаются, как 
правило, сильным типом нервной системы, что 
позволяет им сохранять невозмутимость в ситуа-
циях стресса, а также поддерживать высокую про-
дуктивность. Они в основном инициативны, пола-
гаются на собственные силы и возможности, спо-
собны брать ответственность в случаях неудач. 
Также автор отмечает у мужчин более низкий уро-
вень тревожности, более высокий уровень агрес-
сии, напористости, властности и независимости в 
суждениях. А вот женщины руководители более 
тревожны, более скрупулёзны в работе и прояв-
ляют готовность к компромиссам.

Важной составляющей работоспособности 
субъекта деятельности является способность 
управлять своим состоянием, настроением, актив-
ностью, то есть, осуществлять саморегуляцию 
поведения. 

С учетом многозадачности деятельности 
современных судей, высоким уровнем ежеднев-
ных психоэмоциональных нагрузок, необходимо 
не только изучать и оценивать реакции судьи, но и 
создавать программы коррекции и реабилитации 
для продления их трудовой активности. 

Например, положения теории функциональ-
ных систем П. Анохина позволяют понять слож-
ные процессы в жизнедеятельности индивида и 
любую поведенческую реакцию оценить через 
определенные психо-физические механизмы, 
включая механизмы памяти. Важно отметить, что 
систематическое повторение однотипных дей-
ствий, согласно данной теории на протяжении 
длительного времени, вызывает изменения и в 
биохимических процессах организма, формируя 
новую систему рефлексов. Так осуществляется 
саморегуляторная деятельность организма, обе-
спечивая с одной стороны, гомеостаз на уровне 
внутренних процессов и адаптацию организма к 
внешней среде с другой [10]. То, что мы лишь фик-
сируем на видимом уровне человеческого поведе-
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ния, является следствием адаптации всех систем 
организма на молекулярном, клеточном, гомео-
статическом и психическом уровнях.

Адаптационные механизмы субъекта дея-
тельности также зависят от множества факторов, 
один из которых касается вопросов безопасности 
– физической и психологической. Известно, что 
длительная работа со сложным контингентом 
накладывает свой отпечаток на характер взаимо-
отношений специалистов не только в профессио-
нальном взаимодействии, но и во внеслужебной 
жизни. Как отмечает А. Купрейченко, чрезмерное 
доверие снижает понимания истинной опасности, 
а излишне высокое недоверие «осложняет взаи-
модействие, познание мира и, в конечном итоге, 
замедляет развитие субъекта»[6,с.82].

Доверие в профессиональных отношениях, 
в частности, в судебной деятельности носит слож-
ный характер. Судьи, работники аппарата суда по 
роду деятельности ожидают ответственного и 
добросовестного отношения всех участников 
судопроизводства, в том числе граждан, в предо-
ставлении точной и достоверной информации, 
посещения запланированных судебных заседа-
ний, исполнения судебных актов. Но это в идеале, 
а на практике доверие в данной сфере омрача-
ется безответственностью, а порой и откровенным 
злоупотреблением правом. В редких случаях при-
ходится прибегать даже к административной (ст. 
17.3 КоАП «Неисполнение распоряжения судьи 
или судебного пристава по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов»), и уголов-
ной ответственности (ст. 297 УК «Неуважение к 
суду»). 

Безусловно, реальные судебные заседания 
отличаются от телевизионных шоу, суды в силу 
большой загруженности и контроля со стороны 
граждан и органов судейского сообщества стре-
мятся рассмотреть дела как можно скорее. Кроме 
данной причины, судьи стремятся держать опре-
деленную социально-психологическую дистанцию 
с гражданами, соблюдая один из основополагаю-
щих принципов судейской этики, принцип беспри-
страстности1.

Как отмечает ряд авторов [5, с.126], доверие 
является предвестником наиболее активного вза-
имодействия, однако, судьи стремятся как можно 
быстрее «свернуть» взаимодействие, в то время 
как граждане стремятся, чтобы суд уделил им вни-
мание в максимальном объеме. При оценке 
«открытости» судей сами судьи оценивают себя и 

1  Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссий-
ским съездом судей 19.12.2012) (ред. от 01.12.2022). – 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
_139928/01f779a6437dc376e9c8a44543a0c1bae29473fb/
?ysclid=ll5k862z8075774816 (дата обращения 
10.08.2023)

коллег как достаточно открытых, в то время как 
люди, не погруженные в нюансы судопроизвод-
ства, имеют иное мнение.

Как верно отмечает в своей работе А. Сад-
кова [9], самооценивание используется людьми 
для регуляции поведения и принятия решений. 
Другие авторы также подчеркивают связь самоо-
ценки с мотивацией достижения, личностного раз-
вития, уровня интеллекта и другими психологиче-
скими характеристиками. Интерес представляют 
исследования, где указывается, что в профессио-
нальном развитии с ростом уровня квалификации 
растет удовлетворенность собой и самооценка, 
но с достижением определенного уровня профес-
сионализма наблюдается снижение удовлетво-
ренности собой, своими результатами, снижается 
и самооценка [9].

Данные факторы с большой вероятностью 
следует связывать с эмоциональным выгоранием 
и эмоциональным истощением. На фоне нако-
пленной усталости происходит так называемая 
редукция личных достижений [11, c.74-81]. Она 
чаще всего выражается в негативном самовоспри-
ятии, нежелании решать возникающие проблемы 
из-за снижения веры в успех и тд.

Судьи продолжают осуществлять професси-
ональную деятельность, однако, снижается их 
чувствительность к окружающему миру и способ-
ность быстро и эффективно реагировать на его 
сигналы, снижается стремление доказывать соб-
ственную значимость. Возникающие сомнения в 
необходимости продолжать работать в таком же 
напряженном ритме побуждают внутренние про-
тиворечия в рамках соотношения «хочу-должен», 
а показатели внутренней и внешней успешности 
могут в корне отличаться. 

Образ «Идеального судьи» 

В рамках эмпирического исследования 
образа Идеального судьи за основу была взята 
методика «Личностный Дифференциал» [12, с.20-
21], где акцент сделан на социально-психологиче-
ском контексте изучения личности. Как отмечает 
В. Лабунская, в его основе лежит изучение 
свойств, особенностей и качеств личности, кото-
рые по своей природе являются социально-психо-
логическими, формируются в процессе отноше-
ний между людьми и проявляются в них, а также 
оказывают влияние на возникновение новых отно-
шений и определенных типов взаимодействия 
[12].

В исследовании приняли участие мировые 
судьи г. Санкт-Петербурга, а также студенты Севе-
ро-Западного филиала РГУП – бакалавры и маги-
стры 1 курса. В каждой группе было опрошено по 
35 человек. 
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При описании качеств идеального судьи 
предлагалось сравнить его с обычными людьми и 
отметить те качества, которые отличают идеаль-
ного судью, и в какой степени от обычного средне-
статистического человека. 

Казалось бы, инструкция к тесту предельно 
проста, особенно для людей с высшим образова-
нием и большим социальным опытом. Однако 
оказалось, что данный тест обладает большим 
потенциалом, присущим проективным методам 
исследования личности. Отвечая на вопросы, 
испытуемые неосознанно придавали эмоцио-
нально окрашенным словам или предложениям 
индивидуальное значение1. Таким образом, отве-
чая на вопросы, касающиеся образа «идеального 
судьи», испытуемые описывали черты реальных 
судей, возможно и свои собственные черты.

Методика представляет собой набор 40 про-
тивоположных утверждений, касающихся образа 
«идеального судьи». Утверждения располагаются 
на «линейке» от «абсолютно не согласен» до 

«абсолютно согласен». Основные шкалы отра-

жают следующие социально-психологические 

качества судей: самоконтроль, самооценка, дове-

рие (открытость контактам), потребность в эмоци-

ональных контактах, проявление привязанности.

Для иллюстрации рассмотренных выше про-

блем «человеческого капитала» в судебной 

системе были выбраны несколько наиболее 

характерных вопросов, касающихся саморегуля-

ции, доверия и самооценки судей. 

В представленных на диаграмме данных 

значение «0» отражает мнение, что идеальный 

судья ничем не отличается от обычных людей. 

Значения «-» отражают мнение, что он легко выхо-

дит из себя, значения «+» отражают мнение, что 

он трудно выходит из себя, то есть, проявляет тер-

пение и выдержку. 

Так, на утверждение «У меня впечатление, 

что он, как правило, легко /трудно выходит из 

себя» были получены следующие ответы.

Таблица 1

Мировые судьи

Магистры

1 Проективный метод в психодиагностике. URL: https://sgpi.ru/user/-31/umk/проективный%20метод%20в%20
психод..pdf (дата обращения 14.08.2023)



361

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ  È  ÑÓÄÅÁÍÀß  ÏÐÀÊÒÈÊÀ

Бакалавры

На диаграмме видно, что судьи оценивают 
идеального судью как выдержанного, эмоцио-
нально устойчивого, ответы в их группе однород-
ные. В группе студентов такого единодушия не 
наблюдается.

Для выявления самооценки и уровня притя-
заний идеального судьи было предложено следу-
ющее утверждение: «Мне кажется, что для него 

очень важно / Почти совсем не важно в чем-то 

превосходить других».

В представленных на диаграмме данных 

значение «0» отражает мнение, что идеальный 

судья ничем не отличается от обычных людей. 

Значения «-» отражают мнение, что ему важно 

превосходить других, значения «+», что не важно.

Таблица 2

Мировые судьи

Магистры
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Из ответов видно, что многие судьи не счи-
тают представителей своей профессии стремя-
щимися утвердиться в обществе, превосходить 
других людей. Как отмечалось выше, большая 
нагрузка и огромная ответственность в сочетании 
с регулярными критическими замечаниями в 
адрес судей и судебной системы при дефиците 
позитивного подкрепления, со временем нивели-
руют признаки элитарности их профессиональной 
деятельности. К большому сожалению, от судей 
часто можно услышать, что их работа похожа на 
конвейер, где нет места амбициям и творческому 
порыву.

При изучении вопросов доверия-недоверия 

были получены следующие ответы на утвержде-

ние: «Я полагаю, что к другим людям он скорее 

испытывает полное доверие / у него, скорее 

всего, очень мало доверия к другим людям».

В представленных на диаграмме данных 

значение «0» отражает мнение, что идеальный 

судья ничем не отличается от обычных людей. 

Значения «-» отражают мнение, что он испыты-

вает доверие, значения «+», что не склонен дове-

рять.

Таблица 3

Мировые судьи

Магистры



363

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ  È  ÑÓÄÅÁÍÀß  ÏÐÀÊÒÈÊÀ

Бакалавры

Ответы демонстрируют многообразие мне-
ний по данному вопросу, но преимущественно 
описывают судьей как недоверчивых. Интересно, 
что среди судей также нет единодушия, что кос-
венно свидетельствует о недостаточно четко 
сформированном понимании роли и уровня дове-
рия, необходимого для них в построении эффек-
тивной профессиональной коммуникации. 

Подведение итогов

Помимо проанализированных социаль-
но-психологических характеристик современных 
судей, необходимо уделить внимание такому 
понятию, как их психологическое благополучие. В 
исследовании Е. Афанасьевой и А. Молокостовой 
[1, с.256] психологическое благополучие коррели-
рует с такими характеристиками как доверитель-
ные отношения с окружающими, склонность к 
компромиссу, самостоятельность и независи-
мость, реалистичная самооценка, контроль дея-
тельности. Психологическое благополучие, как 
правило, оказывает позитивное влияние на ком-
петентное поведение людей в социальном взаи-
модействии.

Тема психологического благополучия судей 
требует изучения, а также разработки методов его 
формирования и поддержания на протяжении 
всего срока исполнения обязанностей. 

Подводя итоги, следует отметить, что совре-
менные судьи являются представителями соци-
ально-значимой, элитарной профессии, для полу-
чения которой требуется качественное образова-
ние, финансовые вложения в профессиональную 
подготовку и повышение профессиональной ква-
лификации. 

Принято строго оценивать поведение судей, 
сравнивая с идеальным образом, обладающим 
высоким уровнем коммуникативной компетентно-
сти, адекватной самооценкой, эмоционально 
устойчивым. 

Представляется желательным и необходи-
мым формировать образ «идеального судьи» опи-
раясь на научно обоснованные критерии успеш-
ности, социально-психологической адаптивности, 

а также уделять внимание управленческим навы-
кам, навыкам целеполагания и профилактике про-
фессионального выгорания.

Также необходимо развивать творческий 
потенциал судей, адаптивные возможности орга-
низма, включая необходимость адаптироваться к 
новым техническим решениям, цифровым техно-
логиям и новым способам профессиональной 
коммуникации. 
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С
егодня одной из приоритетных задач 
дальнейшего развития судебной 
системы является технологическая 

модернизация судов. Применение современных 
цифровых технологий при осуществлении судами 
деятельности по рассмотрению и разрешению 
дел позволяет обеспечить повышение скорости 

документооборота, транспарентность правосудия 
и дистанционную реализацию процессуальных 
прав участников судопроизводства.

В условиях технического прогресса в судеб-
ной деятельности успешно используются элек-
тронные сервисы подачи обращений в суд, 
системы искусственного интеллекта, аппарат-
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но-программные комплексы аудиопротоколирова-
ния и видеоконференц-связи, технологии межве-
домственного электронного взаимодействия. 

Однако цифровизация судебной системы 
предопределила возникновение не только новых 
возможностей для внедрения результатов обще-
ственного прогресса в деятельность судов по 
отправлению правосудия, и эффективного исполь-
зования инновационных информационно-комму-
никационных технологий, но и проблем, связан-
ных с недобросовестным использованием инфор-
мации конфиденциального характера, влияющим 
на охрану информационных прав граждан (как 
известно, самым распространённым видом кон-
фиденциальной информации являются персо-
нальные данные). Деятельность судебных орга-
нов в значительной мере связана с получением и 
обработкой персональных данных, разглашение 
которых может повлечь нарушение конституцион-
ных прав граждан [13]. В случае утечки указанных 
сведений, открывается широкий диапазон воз-
можностей для их применения в качестве оружия, 
разрушающего стабильность общественных отно-
шений и влияющего на качество жизни субъектов 
персональных данных.

В соответствии со ст. 3 Закона РФ № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» судья 
не вправе разглашать или использовать в целях, 
не связанных с осуществлением полномочий 
судьи, персональные данные, ставшие ему 
известными в связи с осуществлением полномо-
чий судьи [5]. Аналогично, в Правилах поведения 
работников аппарата суда (утвержденных поста-
новлением Совета судей Российской Федерации 
от 27 апреля 2006 г. № 156) закреплено, что работ-
ник аппарата суда, являясь носителем и исполни-
телем государственной гражданской службы на 
должностях в судебной системе, не вправе раз-
глашать или использовать в целях, не связанных с 
исполнением должностных обязанностей, сведе-
ния конфиденциального характера, ставших ему 
известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей [12]. Конфиденциальная информа-
ция, доступная работнику суда в связи с исполне-
нием должностных обязанностей, должна предо-
ставляться только уполномоченным на то лицам.

Механизм обеспечения безопасности персо-
нальных данных при их обработке в судах явля-
ется сложным комплексным образованием. Все 
меры (правовые, организационные, программные 
и инженерно-технические) по обеспечению безо-
пасности персональных данных тесно взаимосвя-
заны и носят многоплановый характер [14]. 

Отметим, что при обработке персональных 
данных в суде, субъектами персональных данных 
являются не только судьи, судьи, пребывающие в 

отставке, сотрудники аппарата суда, уволенные 
сотрудники аппарата суда, близкие родственники 
указанных лиц, но также граждане, претендующие 
на замещение вакантных должностей граждан-
ской службы, граждане (их представители), обра-
тившиеся в суд, представители органов и органи-
заций, обратившихся в суд, иные участники про-
цесса, граждане, приглашенные или вызванные в 
заседание.

Перечень мер, направленных на обеспече-
ние выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» 
и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными органами утверждается Поста-
новлением Правительства РФ от 21 марта 2012 
года № 211 [8]. В соответствии с указанным Поло-
жением, в суде назначаются лица, ответственные 
за организацию обработки персональных данных. 
Так, ответственными за организацию обработки 
персональных данных в структурных подразделе-
ниях аппарата суда являются руководители струк-
турных подразделений аппарата суда. Локальные 
акты, определяющие политику в отношении обра-
ботки персональных данных, публикуются на офи-
циальных сайтах судов. 

В судах выделяются два способа обработки 
персональных данных: с использованием средств 
автоматизации и без них.

Технология работы с документами в суде 
включает все традиционные операции (приём и 
первичная обработка документов, распределение 
дел, регистрация, исполнение документов и др.), 
большая часть из которых в настоящее время осу-
ществляется в автоматизированном режиме.

Под автоматизированным способом обра-
ботки понимают совершение любых действий с 
персональными данными, которые связаны с 
использованием средств вычислительной тех-
ники. Лицам, имеющим право осуществлять обра-
ботку персональных данных в информационных 
системах персональных данных суда, предостав-
ляется пароль для доступа к информационной 
системе. Доступ к прикладным программным под-
системам предоставляется указанным лицам в 
соответствии с их должностными регламентами.

Требования к защите персональных данных 
при их обработке в информационных системах 
персональных данных устанавливаются Поста-
новлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 
года № 1119 [9]. А также, требования к автомати-
зированному способу обработки персональных 
данных и используемым для этого средствам 
регламентируются Приказом Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю  
(далее –  ФСТЭК России)  от  18  февраля  2013 
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года  № 21 [10]. Указанный приказ устанавливает 
содержание организационных и технических мер 
по обеспечению безопасности персональных дан-
ных. Технические меры зависят от установленного 
уровня защищенности персональных данных, 
который определяется исходя из типа угроз, вида 
персональных данных (биометрические, общедо-
ступные и т.п.), количества их субъектов и прочих 
факторов. Здания судов оснащаются современ-
ными сертифицированными техническими сред-
ствами защиты и системами обеспечения безо-
пасности, действует пропускной  и внутриобъекто-
вый режим.

К обработке персональных данных допуска-
ются только те лица, которые прошли процедуру 
допуска:

‒ ознакомились с локальными норматив-
ными актами суда, регламентирующими порядок 
и процедуры работы с персональными данными, в 
том числе с персональными данными, обрабаты-
ваемыми в судебной информационной системе 
персональных данных;

‒ предоставили (подписали) обязательства 
о неразглашении персональных данных и прекра-
щении, в случае расторжения с сотрудником аппа-
рата суда служебного контракта, обработки пер-
сональных данных, ставших известными ему в 
связи с исполнением должностных обязанностей;

‒ получили индивидуальные атрибуты 
права доступа в судебные информационные 
системы, содержащие персональные данные 
(лицо получает доступ к данным, содержащимся в 
системе, после прохождения процедуры автори-
зации – ввода логина и пароля).

Иным лицам обработка персональных дан-
ных не поручается.

Кроме того, обеспечение безопасности пер-
сональных данных достигается:

‒ регистрацией и учетом всех действий, 
совершаемых с персональными данными в судеб-
ных автоматизированных информационных 
системах персональных данных;

‒ определением угроз безопасности персо-
нальных данных при их обработке в судебных 
автоматизированных информационных системах 
персональных данных;

‒ использованием лицензионного про-
граммного обеспечения;

‒ применением прошедших в установлен-
ном порядке процедуру оценки соответствия 
средств защиты информации, а также средств 
контроля эффективности технической защиты 
информации;

‒ учетом машинных носителей персональ-
ных данных;

‒ стиранием или обезличиванием персо-
нальных данных на машинных носителях при их 

передаче между пользователями, в сторонние 
организации для ремонта или утилизации, а также 
контроль стирания или обезличивания (отметим, 
что требования и методы по обезличиванию пер-
сональных данных, обрабатываемых в информа-
ционных системах, устанавливаются  Приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых комму-
никаций (далее – Роскомнадзора) от 5 сентября 
2013 года № 996 [11]; 

‒ обнаружением фактов несанкционирован-
ного доступа к персональным данным и т.п.

При ручном способе обработки персональ-
ных данных руководителями структурных подраз-
делений определяются места хранения персо-
нальных данных (материальных носителей) для 
исключения несанкционированного доступа к ним. 
То есть, в целях обеспечения сохранности носите-
лей персональных данных отсутствует возмож-
ность неконтролируемого проникновения и пре-
бывания посторонних лиц в помещения суда, в 
которых обрабатываются персональные данные. 
Внутренний контроль за соблюдением порядка 
доступа в эти помещения проводится лицом, 
ответственным за организацию обработки персо-
нальных данных в суде. Особенности организа-
ции обработки персональных данных, осущест-
вляемой без использования средств автоматиза-
ции, устанавливаются Постановлением Прави-
тельства РФ от 15 сентября 2008 года № 687 «Об 
утверждении положения об особенностях обра-
ботки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации» [7].

Значимость организационных, технических, 
программных и криптографических мер велика, но 
предметом нашего исследования являются право-
вые меры по обеспечению безопасности персо-
нальных данных. Они, будучи важнейшей частью 
информационной безопасности, предполагают 
разработку нормативных правовых актов и мето-
дических документов, регламентирующих все 
аспекты защиты прав субъектов персональных 
данных. И, конечно же, среди правовых мер 
охраны персональных данных особое место при-
надлежит мерам юридической ответственности. 

Ответственные за организацию обработки 
персональных данных в соответствии с законода-
тельством РФ в области персональных данных 
несут ответственность за надлежащее выполне-
ние возложенных на них функций. 

Согласно ст. 90 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ТК РФ) предусмотрена 
ответственность за нарушение норм, регулирую-
щих обработку и защиту персональных данных 
работника [3]. Виновные могут быть привлечены к 
дисциплинарной, материальной, гражданской, 
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административной или уголовной ответственно-
сти.

Правовой основой дисциплинарной ответ-
ственности являются статьи 192-195 ТК РФ. 
Сотрудник, ненадлежащим образом справив-
шийся с хранением конфиденциальной информа-
ции о сотрудниках, подлежит дисциплинарному 
взысканию. Дисциплинарное взыскание может 
быть также наложено на лиц, допустивших утечку 
или утрату персональных данных работников. За 
совершение дисциплинарного проступка ст. 192 
ТК РФ предусмотрены такие дисциплинарные 
взыскания, как замечание, выговор, увольнение 
по соответствующим основаниям. 

Разглашение охраняемой законом тайны, о 
которой работнику стало известно в связи с испол-
нением им своих трудовых обязанностей, в том 
числе разглашение персональных данных другого 
работника в соответствии с подпунктом «в» пун-
кта 6 ст. 81 ТК РФ является основанием для рас-
торжения трудового договора с работником. 

Следует отметить, что выбор конкретной 
меры дисциплинарного взыскания из числа пред-
усмотренных федеральным законом принадле-
жит работодателю. В соответствии со ст. 193 ТК 
РФ дисциплинарное взыскание применяется не 
позднее одного месяца со дня обнаружения про-
ступка с учетом времени болезни работника, пре-
бывания его в отпуске, а также времени, необхо-
димого на учет мнения представительного органа 
работников.

Моральный вред, причинённый работнику 
вследствие неправомерного разглашения его пер-
сональных данных, подлежит возмещению в 
денежной форме (ст. 237 ТК РФ). 

В соответствии с пунктом 7 ст. 243 ТК РФ 
ответственность в полном размере причиненного 
вреда возлагается на работника, по вине которого 
охраняемые законом сведения были обнародо-
ваны. 

За нарушение правил работы с персональ-
ными данными сотрудник может быть привлечен к 
административной ответственности. За обработку 
персональных данных субъекта персональных 
данных без его письменного согласия ч. 2 ст. 13.11. 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
предусматривает административный штраф для 
должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей [2]. 

Работникам аппарата суда запрещается 
выносить из здания суда документы или матери-
алы, принадлежащие суду, без соответствующего 
на то разрешения. За несоблюдение условий хра-
нения материальных носителей, обеспечивающих 
сохранность персональных данных и исключаю-

щих неправомерный доступ к ним, на должност-
ных лиц налагается административный штраф в 
размере от восьми тысяч до двадцати тысяч 
рублей (ч. 6 ст. 13.11. КоАП РФ). 

Невыполнение оператором персональных 
данных, являющимся государственным органом, 
обязанности по обезличиванию персональных 
данных либо несоблюдение установленных тре-
бований или методов по обезличиванию персо-
нальных данных влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от 
шести тысяч до двенадцати тысяч рублей (ч. 7 ст. 
13.11. КоАП РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 13.12. КоАП РФ 
использование несертифицированных информа-
ционных систем, баз и банков данных, а также 
несертифицированных средств защиты информа-
ции, если они подлежат обязательной сертифика-
ции, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от двух 
тысяч пятисот до трех тысяч рублей 

В соответствии с ч. 2 ст. 17.13. КоАП РФ 
сбор, передача (распространение, предоставле-
ние, доступ) персональных данных судей, в связи 
с осуществлением ими служебной деятельности 
или выполнением такими лицами общественного 
долга либо персональных данных близких таких 
лиц, совершенные с нарушением требований 
законодательства РФ в области персональных 
данных, влекут наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалифи-
кацию на срок до трех лет.

В соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ непред-
ставление или несвоевременное представление 
государственному органу (должностному лицу), 
осуществляющему контроль (надзор) сведений, 
представление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности, 
либо представление таких сведений в неполном 
объеме или в искаженном виде влечет предупре-
ждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от трехсот 
до пятисот рублей. 

Отметим, что статья 16 Закона РФ № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации»» 
гарантирует неприкосновенность судьи и устанав-
ливает специальный механизм привлечения 
судей к уголовной и административной ответ-
ственности [5].

В случаях, когда работнику причинен мате-
риальный или моральный ущерб, он вправе тре-
бовать привлечения виновного к гражданской 
ответственности. Ст. 151 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) устанав-
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ливает, что лица, права которых нарушены (вслед-
ствие нарушения правил обработки их персональ-
ных данных), имеют право на получение компен-
сации морального вреда [1]. Это положение 
дублируется ст. 24 Федерального закона «О пер-
сональных данных» [6].

В ст. 152 ГК РФ закреплено, что гражданин 
вправе требовать в суде опровержения пороча-
щих его честь, достоинство или деловую репута-
цию сведений, если лицо, распространившее 
такие сведения, не докажет, что они соответствуют 
действительности [1].

Судья, помощник судьи или иной работник 
аппарата суда, виновный в незаконном собирании 
и использовании персональных данных других 
работников и (или) иных субъектов персональных 
данных, обратившихся в судебные органы за 
защитой своих прав и интересов, может быть при-
влечен и к уголовной ответственности. Так, осно-
ванием для привлечения к уголовной ответствен-
ности является незаконный сбор или распростра-
нение сведений, касающихся частной жизни лица, 
составляющих его личную или семейную тайну. 
Обязательным признаком объективной стороны 
преступления, предусмотренного ст. 137 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ), является причинение вреда правам и закон-
ным интересам граждан [4]. 

Осуществление неправомерного доступа к 
охраняемой законом компьютерной информации, 
если такое деяние повлекло уничтожение, изме-
нение, блокирование и копирование указанной 
информации, регулируется ст. 272 УК РФ.

Таким образом, учитывая вышесказанное, 
можно сформулировать следующие выводы:

1) Обеспечение надежной защиты персо-
нальных данных при их обработке в судебных 
органах является крайне важным показателем 
прогрессивного развития судебной ветви власти.

2) Российское правосудие характеризуется 
высоким уровнем информатизации: внедрение 
вычислительной техники расширяет возможности 
в сфере оборота информации, увеличивает ско-
рость обработки и передачи данных, приводит к 
более эффективной деятельности судов. Однако 
возрастают риски вмешательства в личную жизнь 
субъектов персональных данных, риски воздей-
ствия на личность путем сбора персональных 
данных. 

3) Меры по обеспечению инфобезопасности, 
создают равновесие между новациями судопроиз-
водства и информационными правами граждан. 

4) Для создания эффективной системы 
защиты судебные органы используют комплекс-
ный подход (то есть совокупность различных мер 
по охране конфиденциальности).

5) Судебные автоматизированные информа-
ционные системы персональных данных, а также 
средства защиты этих систем и средства контроля 
эффективности защиты информации подлежат 
обязательной сертификации. Необходим постоян-
ный контроль за их состоянием.

6) Сотрудники аппарата суда должны при-
держиваться внутренних правил ведения доку-
ментации ограниченного доступа. Работники 
судов, имеющие доступ к информации конфиден-
циального характера, обязуются ее не разгла-
шать. Несоблюдение регламента работы с инфор-
мацией и ненадлежащая организация работы с 
документами могут стать причиной её утечки, 
искажения и иных неправомерных воздействий. 

7) Обучение сотрудников мерам в области 
защиты конфиденциальной информации, жесткие 
требования к условиям хранения документов, раз-
граничение доступа в помещения, в которых раз-
мещены судебные автоматизированные инфор-
мационные системы персональных данных, поме-
щения архива суда и иные помещения суда, в 
которых обрабатываются и хранятся персональ-
ные данные позволяют эффективно управлять и 
успешно контролировать все происходящие в 
судебных органах информационные процессы 
(сбор, хранение, передачу, обработку указанных 
сведений).

8) Общественные отношения, связанные с 
обеспечением состояния защищенности персо-
нальных данных от противоправных посяга-
тельств являются предметом регулирования 
целого ряда нормативно-правовых актов. 

9) Защита нарушенных прав в области 
защиты персональных данных обеспечивается 
мерами государственного принуждения (дисци-
плинарной, административной, гражданско-пра-
вовой и уголовной ответственности).

10) Технологизация судебных систем, безус-
ловно, ведет к повышению уровня доступности 
правосудия, но тем не менее, подготовка соответ-
ствующей нормативно-правовой базы все же не 
успевает за внедрением инноваций. 
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Р
азбирательство по большинству судеб-
ных дел как правило завершается рас-
смотрением вопроса о возмещении 

судебных расходов. Чаще всего производство по 
этому вопросу возбуждается после вступления в 
законную силу последнего судебного акта, приня-
того по делу. Данный вопрос всегда был и по сей 
день остаётся значимым для лиц, участвующих в 
деле, поскольку судебные расходы могут состав-
лять существенную сумму, а его разрешение само 
по себе представляет отдельный самостоятель-
ный процессуальный вопрос, своего рода малень-
кое судебное разбирательство в рамках рассмо-
тренного спора. Несмотря на то, что ответы на 

многие вопросы, касающиеся возмещения судеб-
ных расходов, уже нашли своё отражение в про-
цессуальном законодательстве и в разъяснениях 
высших судебных инстанций, включая акты Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
по-прежнему существуют и возникают новые про-
блемы, которые вызывают в среде практикующих 
юристов дискуссии.

Таким примером можно назвать правовую 
позицию, которая была сформулирована Верхов-
ным Судом Российской Федерации в рамках раз-
бирательства по делу Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
№ А56-7237/2018. В упомянутом деле истец 
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(цедент), выиграв спор, уступил право требования 
по нему обществу (цессионарию), которое пред-
ставляло его интересы в ходе судебного разбира-
тельства. Истцом также было уступлено этому 
обществу и право требования с проигравшего 
ответчика понесённых в ходе процесса судебных 
расходов. 

Цессионарий обратился в суд первой инстан-
ции с заявлением о правопреемстве, в том числе 
по требованию о взыскании судебных расходов.

Судом первой инстанции, поддержанным 
апелляционным судом, судом кассационной 
инстанции, в удовлетворении заявления было 
отказано, поскольку не доказан факт несения рас-
ходов на оплату услуг представителя. При этом 
суды исходили из того, что право на взыскание 
судебных расходов может возникнуть только 
после вынесения судебного акта об удовлетворе-
нии требования о взыскании судебных расходов, 
а зачет не возникшего права требования не может 
рассматриваться доказательством реальности 
расходов. С учетом изложенного оснований для 
правопреемства не имеется.

Верховный Суд Российской Федерации 
отменил принятые по этому делу судебные акты, 
касающиеся отказа в правопреемстве права на 
взыскание судебных расходов, и направил дело в 
этой части на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции. При этом высшая судебная инстанция 
сослалась на то, что согласно разъяснениям, 
изложенным в пункте 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах примене-
ния положений главы 24 Гражданского кодекса 
Российской Федерации о перемени лиц в обяза-
тельстве на основании сделки», уступка требова-
ния может производится и в отношении требова-
ний, которые возникнут в будущем или будут при-
обретены.

В дальнейшем судом первой инстанции 
заявление было рассмотрено с учётом изложен-
ной позиции Верховного Суда Российской Феде-
рации. 

В появившихся по этому делу публикациях 
подчеркивалась новизна правовой позиции по 
взысканию судебных расходов, указывалось на 
то, что представителю выигравшей стороны пре-
доставляется дополнительная возможность через 
уступку права требования осуществлять защиту 
своих прав на получение оплаты за судеб-
ное представительство. [5], [6], [8] [9] [11]. При 
этом была даже сформулирована позиция, 
согласно которой такой подход к взысканию судеб-
ных расходов является альтернативой гонорара 
успеха. [7] 

Кроме того, появилось мнение о том, что 
право на возмещение судебных расходов возни-

кает только с момента вынесения судебного акта, 
подтверждающего право на взыскание судебных 
расходов [10]. При этом не учитывается то обсто-
ятельство, что судебные расходы могут компенси-
роваться добровольно.

В связи судебным разбирательством по упо-
мянутому делу в среде некоторых практикующих 
юристов возникло также представление о том, что 
цедент, уступая цессионарию требование о взы-
скании судебных расходов, в данной ситуации 
после удовлетворения названного ходатайства 
судом, получает право в будущем на взыскание 
судебных расходов в полном объеме, без необхо-
димости проверки судом факта их реального 
несения и проверки разумности размера взыски-
ваемой суммы. 

Представляется, что данная позиция явля-
ется дискуссионной и противоречит сложившейся 
судебной практике, а также сформулированной по 
упомянутому делу правовой позиции Верховного 
Суда Российской Федерации, судебный акт кото-
рого не изменил устоявшихся правовых подходов 
по взысканию судебных расходов. В данном слу-
чае конкретизирован лишь один из аспектов прак-
тики по взысканию судебных расходов.

В своем определении от 26.02.2021 по упо-
мянутому делу Верховный Суд Российской Феде-
рации сослался на пункт 20 Информационного 
письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 «О 
некоторых вопросах применения Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации» 
и разъяснения пункта 13 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах примене-
ния законодательства о возмещении издержек, 
связанных с рассмотрением дела», из содержа-
ния которых не следует, что передача права тре-
бования исключает обязанности суда по установ-
лению факта оказания услуг представителя и 
оценке разумности размеров понесённых судеб-
ных расходов. 

Представляется, что эти обстоятельства 
подлежат проверке судом в момент разрешения 
вопроса об удовлетворении требования заяви-
теля о возмещении судебных расходов. При этом 
суд, удовлетворяя ходатайство о процессуальном 
правопреемстве, не обязан проверять эти обстоя-
тельства сразу в момент его рассмотрения, если 
заявитель не требует одновременного удовлетво-
рения ходатайства о правопреемстве и заявления 
о возмещении судебных расходов. Иначе будет 
иметь место факт выхода судом за пределы заяв-
ленных требований. Однако при разрешении в 
будущем вопроса о взыскании судебных расходов 
суду надлежит учитывать, что им ранее было 
удовлетворено лишь ходатайство о правопреем-
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стве в праве требования, без установления факта 
несения и доказывания соразмерности суммы 
судебных расходов. Размер суммы заявителю 
ещё только предстоит доказывать в этой части в 
ходе судебного заседания. 

Следовательно, вопрос о доказанности 
заявленного размера судебных расходов на ста-
дии рассмотрения вопроса о правопреемстве 
судом по существу не разрешается. При этом пра-
вопреемство в праве требования не является 
доказательством того, что суд автоматически при-
знаёт его подлежащим удовлетворению в раз-
мере, уступленном по договору уступки права тре-
бования. В этом случае размер суммы судебных 
расходов, уступленных цедентом в порядке пра-
вопреемства, подлежит доказыванию цессиона-
рием самостоятельно - отдельно от доводов хода-
тайства о процессуальном правопреемстве.
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Введение

В настоящее время бурный рост использо-
вания информационных технологий ставит перед 
представителями разных сфер жизнедеятельно-
сти новые задачи, вытекающие непосредственно 
из информатизации складывающихся обществен-

ных отношений и необходимости их упорядочить, 

негативные стороны нивелировать и развить 

положительные. Важное место здесь отведено 

суду, как одному из наиболее важных государ-

ственных институтов, призванному охранять и 

защищать права и свободы граждан, юридических 
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лиц, общества и государства. Отметим, что соот-
ветствующий процесс протекает по ряду направ-
лений и затрагивает не только взаимодействие 
судебной системы с заинтересованными субъек-
тами, обращающимися за разрешением юридиче-
ским конфликтов, но также (и это не менее важно) 
отражается на формировании профессиональ-
ного мировоззрения сотрудников судов, а через 
них на уровне эффективности непосредственно 
правосудия как значимого явления.

Таким образом, в текущих условиях подго-
товка квалифицированных кадров невозможна 
без обучения сотрудников судов навыкам работы 
с информационными технологиями как практиче-
ской основой их деятельности, а также развития у 
них того уровня компетенций, который подразуме-
вает под собой самостоятельную, ответственную 
и психологически устойчивую деятельность с уче-
том возникающих потребностей практики.

Цели и задачи наставничества

Особо заметим, что само по себе обучение 
сотрудников судов навыкам работы с информаци-
онными технологиями не может рассматриваться 
как достаточное условие для повышения профес-
сионального уровня, а должно являться лишь 
одной из задач такового. Целью же, на наш взгляд, 
должно выступать развитие мышления государ-
ственного служащего, адаптированного для про-
дуктивной деятельности в условиях постоянной 
информатизации общественных отношений. В 
этом определенную роль играет использование 
человеко-ориентированного подход к развитию 
ключевых компетенций, изложение которого 
можно найти в литературе [1, с.92].

Одним из механизмов, который может спо-
собствовать достижению поставленной цели 
может являться настойчивое внедрение и расши-
рение института наставничества в рамках судеб-
ной системы, что позволит путем подготовки 
кадров повысить качество отправления правосу-
дия, а также выступит элементом дальнейшей 
консолидации судебного сообщества для обоб-
щения практики, обмена опытом и повышения 
престижа службы.

История института наставничества имеет 
богатое прошлое и не будет нами рассматри-
ваться в данной статье. Однако хотим подчер-
кнуть, что, как в случае с фактическим наличием 
наставника в роли передающего свои знания уче-
нику (например, когда следователь обучал своего 
преемника в Древней Индии), так и в случае, когда 
названный институт получил правовое закрепле-
ние для помощи в адаптации новичка в условиях 
новой для него профессиональной деятельности. 
Это означает цель привить ему надлежащую этику 
сообщества, развить и укрепить навыки и знания 
присущие избранному направлению. Кроме того, 

наставничество также может играть роль соци-
ального механизма, обуславливающего личност-
ное развитие сотрудника, что в судебной системе 
представляется особенно важным.

Правовой основой для института наставни-
чества выступает Федеральный закон от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»1, который 
предусматривает, что одним из приоритетных 
направлений формирования кадрового состава 
гражданской службы является профессиональное 
развитие гражданских служащих (п. 1 ч. ст. 60).

Согласно ч. 1 ст. 622 профессиональное раз-
витие гражданского служащего направлено на 
поддержание и повышение гражданскими служа-
щими профессионального уровня и включает в 
себя дополнительное профессиональное образо-
вание и иные мероприятия по профессиональ-
ному развитию. Следует отметить, что в качестве 
одного из оснований для направления граждан-
ского служащего для участия в мероприятиях по 
профессиональному развитию в п. 5 ч. 3 ст. 62 
названо поступление гражданина на гражданскую 
службу впервые.

В развитие соответствующих норм закона 
принят Указ Президента РФ от 21.02.2019 № 68 
«О профессиональном развитии государственных 
гражданских служащих Российской Федерации3. В 
данном документе подробно прописаны цели 
наставничества, главная из которых – сформиро-
вать под руководством наставника профессио-
нальные компетенции и ценностные ориентиры в 
сфере государственной гражданской службы. 
Особенно важно, что ответственность за резуль-
таты адаптации молодых сотрудников закрепля-
ется за руководителями структурных подразделе-
ний, образуя, таким образом, систему передачи 
необходимых теоретических знаний и практиче-
ского опыта.

Таким образом, наставничество, относясь к 
мерам профессионального развития государ-
ственных служащих, фактически признано обяза-
тельным к реализации в деятельности того или 

1  Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» // URL: 
СПС «Гарант» URL: https://base.garant.ru/12136354/?ysc
lid=llh3wj2b5w928537118 (дата обращения 19.08.2023)

2  Там же
3  Указ Президента РФ от 21.02.2019 № 68 «О 

профессиональном развитии государственных граж-
данских служащих Российской Федерации» (вместе с 
«Положением о порядке осуществления профессио-
нального развития государственных гражданских слу-
жащих Российской Федерации») // СПС «Консультант-
Плюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_318654/?ysclid=llh3yqtzrx504591206 (дата 
обращения 19.08.2023) 
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иного государственного органа. Несомненно, дан-
ное замечание справедливо и по отношению к 
судебной системе.

Примеры работы институтов
 наставничества

В настоящее время актуальность примене-
ния института наставничества не вызывает сомне-
ния, однако деятельность по ее организации и 
претворению в жизнь требует поступательного и 
последовательного решения. Необходимо учиты-
вать имеющийся опыт, как российских судов, так и 
зарубежных.

Например, в Республике Казахстан создан 
Совет наставников, деятельность которого рас-
пространяется на молодых судей1. Заметим, что в 
Казахстане также действует Координационный 
совет по судебному образованию при Председа-
теле Верховного Суда, занимающийся совершен-
ствованием программ непрерывного судебного 
образования и повышения квалификации судей и 
сотрудников судебной системы2.

Интересный опыт представлен в работе 
Совета судей Вологодской области, утвердившего 
17 марта 2022 года Положение о наставничестве3. 
Важной особенностью данного Положения высту-
пает дифференцирование организации наставни-
чества в отношении различных категорий лиц. 
Так, предусмотрено наставничество в отношении 
государственных служащих в форме служебной 
стажировки или внутриведомственного наставни-
чества; в отношении студентов образовательных 
учреждений при прохождении ими того или иного 
вида практики; в отношении студентов образова-
тельных учреждений при осуществлении ими 
самостоятельной внеучебной углубленной подго-
товки.

Приведенные примеры не являются исчер-
пывающими, однако, основываясь на практиче-
ском опыте, можно выделить ряд направлений, по 
которым в судах при осуществлении наставниче-
ства, наставляемым должны быть даны соответ-
ствующие рекомендации и организована помощь 
в выработке навыков и умений.

Организация наставничества в суде

Порядок осуществления наставничества на 
государственной гражданской службе Российской 

1 Сайт Юрист (Законы, Постановления, При-
казы, Кодексы в РК) URL: https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=33630812&pos=6;-106#pos=6;-106 
(дата обращения: 16.05.2023)

2 Сайт Верховного Суда Республики Казахстан 
URL: https://www.sud.gov.kz/rus/content/obshchie-
polozheniya (дата обращения: 16.05.2023)

3 Сайт Совета Судей Вологодской области URL: 
http://vlg.www.ssrf.ru/dokumienty/polozhieniia/47887 (дата 
обращения: 16.05.2023)

Федерации осуществляется в соответствии с п. 14 
Положения Постановления Правительства РФ4.

Задачи наставничества, к которым отно-
сятся: 1) повышение информационности, сокра-
щение времени адаптации, саморазвитие про-
фессиональных навыков в соответствии с уста-
новленными критериями и уровнем, работа по 
повышению профессиональной мотивации к дол-
госрочной работе на гражданской службе5. 

Организация наставничества в государ-
ственном органе в соответствии с п. 6 рассматри-
ваемого Положения возложена на кадровую 
службу. При организации данной деятельности 
следует использовать возможности государствен-
ных информационных систем в области граждан-
ской службы6.

Категориями субъектов, в отношении кото-
рых назначается наставник, являются лица, посту-
пившие на государственную гражданскую службу 
впервые, либо лица, хотя и обладающие опытом 
названной службы, но поступившие в тот или иной 
государственный орган впервые.

Срок наставничества Положением не уста-
новлен, в связи с чем, полагаем, что таковой дол-
жен определяться с учетом личности наставляе-
мого, его профессионального уровня, сложности 
поставленных перед ним служебных задач.

В практическом плане важно обратить вни-
мание, что соответствующее Положение предус-
матривает, что наставничество осуществляется 
компетентными специалистами, имеющими зна-
чительный опыт работы в указанной сфере (п. 2). 
При этом из п. 11 следует, что наставником может 
быть авторитетным и результативный граждан-
ский служащий, не имеющий дисциплинарного 
взыскания или взыскания за коррупционное пра-
вонарушение. Порядок служебных проверок в 
отношении наставляемого определяется законом. 
Лицо, выполняющее роль наставника, не может 
быть непосредственным руководителем (п. 12 
указанного Положения)  Отметим, что в Положе-
нии предусмотрено (п.8), что перед тем, как назна-
чить лицо наставником, у него необходимо полу-
чить согласие на соответствующее действие. 
Наставляемый также имеет право ходатайство-
вать о замене наставника (п. 19). С целью эффек-

4  Постановление Правительства РФ от 
07.10.2019 № 1296 «Об утверждении Положения о 
наставничестве на государственной гражданской 
службе Российской Федерации» // СПС «Консультант-
Плюс» URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_335180/?ysclid=llh47fqa7c327929651 (дата 
обращения  19.08.2023)

5  Там же
6  Ст.44.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 

79-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» 
// СПС «Гарант» URL: https://base.garant.ru/12136354/?y
sclid=llh48497zf646292367 (дата обращения  19.08.2023)



378

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

тивной реализации функций наставника, выбран-
ный специалист не может осуществлять настав-
ничество в отношении более чем 2 гражданских 
служащих.

По результатам наставничества наставник в 
установленный срок предоставляет непосред-
ственному руководителю гражданского служа-
щего отзыв о результатах наставничества, после 
чего указанный руководитель с целью подведения 
итогов и оценки эффективности деятельности 
наставника на основе результативности достиже-
ний государственного служащего проводит инди-
видуальное собеседование с лицом, в отношении 
которого было назначен наставник.

Роль кадровой службы заключается в фик-
сации результатов наставничества, обычно реа-
лизуемой в форме отзыва. Обращаем внимание 
на тот факт, что за осуществление функций 
наставника предусмотрены мотивирующие меры, 
включая специализированные знаки отличия.

Наиболее близким для судебной системы 
нормативно-правовым актом, регулирующим 
отношения наставничества, является Приказ 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
от 28.05.2013 № 107 «Об утверждении Положения 
о наставничестве в Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации»1, поло-
жения которого можно учитывать при разработке 
локальных нормативных правовых актов судов.

Доведению до сведения наставляемого под-
лежит весь перечень информационных техноло-
гий, используемых в деятельности государствен-
ного служащего для исполнения поставленных 
перед ним задач, с учетом того, что новые сотруд-
ники либо не знают о функциональных возможно-
стях программного изделия, либо не умеют поль-
зоваться таковыми. Нередко у новых сотрудников 
возникают  и проблемы, связанные с организа-
цией собственного автоматизированного рабочего 
места, в связи с чем, эффективность служебного 
процесса снижается. Наставнику следует на лич-
ном примере показать, как производятся необхо-
димые манипуляции с базой данных, системой 
оформления заявок на ознакомление с делами и 
выдачу копий судебных актов и иными программ-
ными изделиями.

Наиболее востребованные компетенции 
государственного служащего в суде

Одним из наиболее востребованных навы-
ков государственного служащего в суде является 

1  Приказ Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ от 28.05.2013 N 107 «Об утверждении 
Положения о наставничестве в Судебном департа-
менте при Верховном Суде Российской Федерации» // 
СПС «КонсультантПлюс» URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_149717/c4347f00b0616bc491f
124cf064d11a16e181f38/?ysclid=llh4dg5qgf795074821 

создание и использование шаблонов документов, 
что позволяет с помощью компьютера формиро-
вать различного рода процессуальные документы, 
проверять их актуальность, при необходимости 
вносить коррективы. 

Отметим, что согласно «Концепция развития 
технологий машиночитаемого права» (утв. Прави-
тельственной комиссией по цифровому развитию, 
использованию информационных технологий для 
улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности, протокол от 
15.09.2021 № 31) машиночитаемое право как 
новая информационная технология предполага-
ется к внедрению в судопроизводство по делам об 
административным правонарушениям; для усо-
вершенствования механизма взимания и оспари-
вания штрафов; автоматического введения элек-
тронных судебных дел; использования единых 
шаблонов судебных решений; формирования и 
анализа единой базы судебной практики.

При оформлении юридически значимых 
документов, в частности, протокола судебного 
заседания, считаем, необходимо с помощью 
института наставничества формировать устойчи-
вые навыки «слепого» десятипальцевого печата-
ния, что позволяет быстро фиксировать информа-
цию, грамотно и полно оформлять протокол 
судебного заседания, иные документы.

Кроме того, важно еще на этапе практики, а 
далее профессиональной юридической деятель-
ности, работать над формированием навыка 
осмысления сведений, сообщенных сторонами 
судебного процесса, вычленению из них юридиче-
ски значимой информации и надлежащему фор-
мулированию и фиксации в тексте протокола 
судебного заседания или проекта судебного акта.

Следующий значимый навык, требующий 
наставничества на первых этапах деятельности, 
касается работы с информационными базами. 
Любой суд начинается, в первую очередь, с реги-
страции поступивших заявления в порядке граж-
данского судопроизводства или материалов уго-
ловного (административного) дела в соответству-
ющей информационной базе данных суда. Инфор-
мационная база, помимо прочего, сопряжена с 
официальным интернет-сайтом данного суда, что 
позволяет информацию об участниках процесса, 
движении дела, принятых процессуальных реше-
ниях отображать в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». Данная база обеспе-
чивает также реализацию принципа обеспечения 
доступа к информации. Процесс информатизации 
судебной системы подразумевает под собой полу-
чение сотрудниками навыков работы с соответ-
ствующими электронными информационными 
технологиями, внедренными в практику того или 
иного суда.



379

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ  È  ÑÓÄÅÁÍÀß  ÏÐÀÊÒÈÊÀ

Сотрудников, которые занимаются регистра-
цией входящей корреспонденции, направляемой 
посредством ГАС «Правосудие», на электронную 
почту суда и в разделе «Обращения граждан», в 
первую очередь необходимо обучить требова-
ниям, предъявляемым к электронному документо-
обороту, начиная от проверки правильности спо-
соба подачи того или иного документа, заканчивая 
верному определению структурного подразделе-
ния, которому следует передать документ.

Важным компонентом обучения наставляе-
мого, например, при замещении им должности 
помощника судьи, является работа с модулем ДО 
ГАС «Правосудие», встроенным в функционал 
базы данных суда. Указанный модуль позволяет 
реализовывать оперативное межведомственное 
взаимодействие с рядом государственных орга-
нов, а также направлять почтовую корреспонден-
цию через так называемую гибридную почту. В 
свою очередь, сформированные навыки позво-
ляют снимать излишнюю психологическую и ком-
муникативную нагрузку, а, кроме того, ускоряют 
судопроизводство1.

На практике за публикацию судебных актов 
могут быть ответственны различные должностные 
лица (например, помощник судьи или сотрудник 
отдела правовой статистики и информатизации), 
что зависит от установленного председателем 
суда порядка. Требования к размещению текстов 
судебных актов закреплены в ст. 15 указанного 
Федерального закона, а также Постановлением 
Президиума Верховного Суда РФ от 27.09.2017 
«Об утверждении Положения о порядке размеще-
ния текстов судебных актов на официальных сай-
тах Верховного Суда Российской Федерации, 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Между тем, данные требования не в 
полной мере отвечают на возникающие вопросы и 
требуют своей корректировки путем внесения 
изменений в соответствующие правовые акты 
либо издания в централизованном порядке мето-
дических рекомендаций. До этого момента воз-
можно издание подобных правил на уровне кон-
кретного суда или Совета судей субъекта Россий-
ской Федерации.

Одной из актуальных задач при обучении 
государственного служащего в суде является при-

1  Согласно пп. «г» п. 2 ст. 14  Федерального 
закона от 22.12.2008 N 262-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Россий-
ской Федерации» в сети «Интернет» публикуются тек-
сты судебных актов, размещаемые с учетом требова-
ний, предусмотренных статьей 15 настоящего Феде-
рального закона, сведения об их обжаловании и о 
результатах такого обжалования, а при опубликовании 
судебных актов - сведения об источниках их опублико-
вания. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_82839/ (дата обращения 19.08.2023)

обретение навыка обезличивания судебных актов 
и их публикации в надлежащем порядке. Ошибки 
не исключения из текстов персональных данных 
участников процесса и ряда иных сведений (в том 
числе, размещение текста судебного акта при 
наличии оснований для запрета публикации) 
могут повлечь за собой негативные последствия. 

Еще одним важным навыком является веде-
ние официальной страницы суда в информацион-
но-телекоммуникационной сети, так как данная 
работа связана с оформлением информационных 
материалов о суде и контролем за их размеще-
нием. В качестве информационных систем и (или) 
программ для электронных вычислительных 
машин, используемых государственными орга-
нами, в том числе судами, Судебным департамен-
том при Верховном Суде Российской Федерации, 
включая управления Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации в субъек-
тах Российской Федерации, а также органами 
местного самоуправления, организациями, подве-
домственными государственным органам и орга-
нам местного самоуправления, для создания 
официальных страниц Распоряжением Прави-
тельства РФ от 02.09.2022 № 2523-р определены 
системы ВКонтакте и Одноклассники. 

Сегодня государственный служащий также 
должен обладать и психологическими познаниями 
для общения с гражданами в формате их дистан-
ционного участия в судебном заседании, что 
накладывает своеобразный отпечаток на психоло-
гическую обстановку проведения судебного засе-
дания и поведение участников процесса, а также 
на процесс передачи-восприятия процессуальной 
и фактически значимой информации. 

В качестве примера сложности такой комму-
никации Конституционный и Государственные 
советы Франции в ходе своей практики пришли к 
выводу, что право на доступ к суду охватывает 
собой исключительно физический доступ, но 
никоим образом не дистанционный, в частности, 
обеспечивает подлинные гарантии личности в уго-
ловном судопроизводстве. Устность и возмож-
ность непосредственного восприятия физических 
и психологических характеристик участника про-
цесса (в первую очередь, конечно, подозревае-
мого, обвиняемого, подсудимого или осужден-
ного) является важнейшей гарантией, позволяю-
щей суду соблюсти интересы сторон и вынести 
правильное и справедливое решение [2, с.54].

Таким образом, учитывая, что в ходе россий-
ского судопроизводства активно применяются 
дистанционные технологии, во избежание выска-
занных опасений программа наставничества 
должна предусматривать обучение приемам 
эффективной коммуникации посредством видео-
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конференц-связи или иной аудиовизуальной 
информационной технологии.

Анализируя имеющийся опыт организации 
наставничества на государственной службе и в 
сфере бизнеса, полагаем необходимым приме-
нять любопытный подход, связанный с внедре-
нием электронных игр и курсов, которые направ-
лены на адаптацию на новом рабочем месте и 
совершенствование профессиональных навыков. 
В качестве примера можно привести проект «Вне-
дрение электронного наставничества», реализуе-
мый Советом по кадровым вопросам при Губерна-
торе Санкт-Петербурга [3, с. 110-111].

В целом необходимо разработать и внедрять 
в практику судов прикладные программные изде-
лия, позволяющие самостоятельно, либо под 
руководством наставника, отрабатывать навыки 
составления процессуальных документов, как с 
технической стороны, так и в аспекте смыслового 
наполнения. «Умственным» материалом для соз-
дания подобных тренажеров могут стать обезли-
ченные процессуальные документы, загружаемые 
для самообучения искусственного интеллекта 
такого программного изделия.

Выводы

В заключении мы бы хотели подчеркнуть, 
что информатизация жизнедеятельности, в целом, 
и правосудия, в частности, формирует новый 
ландшафт профессиональной деятельности госу-
дарственного служащего в суде, в связи с чем, 
подобные изменения подлежат учету при реали-
зации наставничества и обучении сотрудников 
новым компетенциям.

Служба в суде требует от человека высокой 
нравственности, развитого чувство долга, ответ-
ственности, уважения, умения вести диалог и пре-
одолевать бесконечные конфликтные ситуации. В 
связи с этим одной из целей наставничества, как 
показывает практика, должна стать помощь в 
морально-психологической адаптации сотрудника 
в новой для него сфере деятельности, а также в 
успешном вовлечении в совместную деятель-
ность. 

Проблемам наставничества должно быть 
уделено повышенное внимание, поскольку во 
многом именно посредством него государство 
надеется сформировать квалифицированный и 
стабильный кадровый состав государственных 
органов, в том числе, и судов. Между тем, теку-
щие реалии показывают, что в судах наблюдается 
достаточно большая текучесть кадров, что непо-
средственно влияет на важность поддержания 
профессионального уровня новых государствен-
ных служащих и их личностный рост.

Не подлежит сомнению, что новейшие тех-
нологические решения требуют адаптации госу-

дарственных служащих к складывающимся отно-
шениям в сфере судопроизводства. Уже сейчас 
важно учитывать тенденции информатизации 
правосудия, чтобы своевременно обучить как 
действующих сотрудников судов, так и поступаю-
щих на службу. Соответственно, при разработке 
рекомендаций для наставников следует отслежи-
вать и принимать во внимание новые информаци-
онные направления деятельности судов.

Выделенные нами проблемы не являются 
исчерпывающими. Очевидно, что, чем активнее 
проводится информатизация правосудия, тем 
больше требований по работе с информацион-
ными технологиями будет предъявляться к госу-
дарственным служащим. При этом определяющее 
значение имеет не только сам по себе навык при-
менения соответствующих информационных тех-
нологий, но формирование такого комплексного 
мировоззрения юриста, при котором он сможет 
поступательно и осознанно управлять своим пове-
дением в профессиональной деятельности по 
осуществлению правосудия. 
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В
ажность института международного 
сотрудничества в области судебной 
экспертизы становится все более 

обсуждаемым вопросом на конференциях, в раз-
личных научных кругах и в печатных издатель-
ствах, что является, несомненно, положительным 
моментом. Между тем, до настоящего момента на 
международном уровне закреплено достаточно 
небольшое количество правовых норм, регулиру-
ющих совместную деятельность судебных экспер-
тов разных стран. До сих пор не раскрыта акту-
альность проведения сравнительно-правового 
анализа не только эмпирического опыта, но акту-
альность анализа документов общетеоретиче-
ского характера, а также нормативно-правовых 

актов разных стран, что позволило бы решить 
многие проблемы с пробелами и коллизией норм 
в национальном законодательстве. 

Разработка новых совместных проектов 
стран, международная сертификация и лицензи-
рование судебных экспертов, формирование еди-
ного международного реестра судебных экспер-
тов,работа по профпереподготовке судебных экс-
пертов за рубежом являются одними из самых 
приоритетных направлений в данной области.

Основным государственным органом, кото-
рый ведет работу по развитию института между-
народного сотрудничества в России является 
РФЦСЭ при Минюсте РФ. Именно по инициативе 
данной организации проводится большое количе-
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ство научных конференций между участника-
ми-экспертами разных стран и ведется работа по 
разработке и внедрению форм сотрудничества.

Вопросы по развитию института междуна-
родного сотрудничества освещают в своих науч-
ных трудах и многие ученые-практики, в частно-
сти, Хазиев Шамиль Николаевич, который выде-
лил формы международного судебно-экспертного 
сотрудничества, осуществляемого в области 
научного, методического и технического обеспе-
чения, Хавлла Хашави Мухаммед, поднимающий 
актуальные вопросы взаимодействия судебных 
экспертов на международном уровне в области 
уголовного процесса, Цоколова Ольга Игоревна, 
раскрывающая нюансы формирования системы 
судебно-экспертных учреждений в разных стра-
нах и иные. Тем не менее, стоит отметить, что до 
сегодняшнего времени, данные вопросы осве-
щены только на поверхностном общетеоретиче-
ском уровне, в связи с чем, возникает острая 
необходимость заинтересованности в развитии 
института международного сотрудничества не 
только со стороны кадров научного круга, но и со 
стороны самих органов в лице государства.

В дополнение, на сегодняшний день не раз-
работан и не освещен механизм по взаимодей-
ствию не только уже практикующих судебных экс-
пертов, но и обучающихся студентов, в частности, 
отсутствует практика по международному обмену 
учащихся по данному направлению и практика по 
проведению взаимных стажировок судебных экс-
пертов в иностранных судебно-экспертных учреж-
дениях, что является немаловажным в формиро-
вании профессиональных качеств эксперта. Здесь 
стоит также поднять проблему о разобщенности 
профессиональной подготовки кадров на нацио-
нальном уровне. Дело в том, что система судеб-
но-экспертных учреждений исторически в России 
изначально строилась по ведомственному прин-
ципу, у каждой структуры сложился свой методи-
ческий подход, в связи с чем, к примеру, выпуск-
ники по специальности «Судебная экспертиза» 
имеют трудности при трудоустройстве после окон-
чания вуза. Так, выпускники МГЮА имени О.Е. 
Кутафина, обучившиеся по специальности «Рече-
ведческие экспертизы», получив профильное 
образование, не могут устроиться в РФЦСЭ при 
Минюсте РФ на должность судебного экспер-
та-лингвиста, так как данное ведомство предусма-
тривает требование о наличии у эксперта про-
фильного филологического образования. Также 
необходимо подчеркнуть, что, в настоящее время, 
нет единых требований к выдаче удостоверения 
на право самостоятельного производства судеб-
ных экспертиз, подтверждающего компетентность 
эксперта конкретной экспертной специальности, 
что приводит к противоречивой оценке результа-

тов экспертных исследований различными про-
цессуальными субъектами. Здесь стоит отметить 
положительный опыт других стран, так к примеру, 
Кыргызско-Российский Славянский университет 
осуществляет подготовку специалистов по специ-
альности 40.05.03 Российской Федерации и 
53.00.02 Кыргызской Республики «Судебная экс-
пертиза». Содержание подготовки кадров по 
специальности «Судебная экспертиза» ориенти-
рована на их трудоустройство в соответствии со 
специализацией не только в пределах Кыргызской 
Республики, но и за рубежом. В 2008 году осу-
ществлен первый выпуск дипломированных 
специалистов, которые работают как в Кыргыз-
стане, так и в ближнем зарубежье (Россия, Казах-
стан). В настоящее время в данном университете 
обучаются граждане не только из Кыргызской 
Республики, но и из Российской Федерации, 
Казахстана. На сайте данной образовательной 
организации отражен достаточно большой пере-
чень университетов с кем осуществляется разви-
тие по научному сотрудничеству, что несомненно, 
заслуживает похвалы.

 Полагаем, что об аспекте разработки и 
адаптации учебных программ, которые бы отве-
чали требованиям международного стандарта, 
говорить рано, необходимо сначала провести 
тщательную работу по унификации научного, 
методического и, что немаловажно, образователь-
ного подхода на национальном уровне. Несмотря 
на наличие в настоящее время большого количе-
ства экспертных методик и методических реко-
мендаций по производству различных видов экс-
пертиз, актуальной проблемой экспертной прак-
тики является отсутствие общего методического 
подхода к их производству. Вследствие чего в 
последние годы наиболее актуальной проблемой 
судебно-экспертной деятельности в целом стано-
вится необходимость разработки научно-обосно-
ванных единых стандартов экспертных методик 
для всех видов и родов судебных экспертиз без 
исключений. В дальнейшем, полагаем, что обсуж-
дение данных вопросов, будет являться, несо-
мненно, положительным моментом в развитии 
института судебной экспертизы. Разработка дан-
ного аспекта позволит вести работу не только по 
обмену общетеоретического и практического 
опыта, но и вести работу по привлечению научных 
кадров из разных стран. Привлечение зарубеж-
ных экспертов позволит не только обогатить опыт, 
но и поможет решить множество практических 
проблем, ведь зачастую эксперты сталкиваются с 
тем, что необходимо исследовать объекты, содер-
жащие в себе иностранные знаки, будь то тексто-
вый, звуковой материал или, к примеру, материал 
с иностранной символикой.

В процессе формирования единых стандар-
тов экспертных методик ключевую роль играет 
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также сертификация экспертных методик и лицен-
зирование деятельности судебных экспертов. 
Сертификация экспертных методик, как одно из 
направлений судебно-экспертной деятельности, 
проводится в целях реализации единого науч-
но-методического подхода при проведении раз-
личных экспертных исследований. Вышесказан-
ное подчеркивает тот факт, что разработка еди-
ных стандартов экспертных методик, в том числе 
и на межведомственном уровне, является одним 
из приоритетных направлений судебно-эксперт-
ной деятельности. Общее методическое единоо-
бразие при организации и производстве судебных 
экспертиз существенным образом позволяет 
повысить эффективность и качество результатов 
проведения отдельных видов экспертиз и эксперт-
ных исследований. Основная проблема разра-
ботки единых стандартов экспертных методик 
заключается в том, что на сегодняшний день сер-
тификация методического обеспечения судебной 
экспертизы носит добровольный характер. На 
современном этапе развития института судебной 
экспертизы использование единых сертифициро-
ванных экспертных методик позволяет предъяв-
лять общие квалификационные требования к 
судебным экспертам различных экспертных 
специальностей и специализаций независимо от 
их ведомственной принадлежности, что, в свою 
очередь, способствует получению с заданной точ-
ностью сопоставимых результатов при производ-
стве судебных экспертиз. Целесообразно созда-
ние Координационно-методического совета, опи-
раясь на опыт деятельности, к примеру, Коорди-
национно-методической комиссии по судебной 
экспертизе при Совете Министров юстиции 
стран-участниц ЕАЭС.

Все вышеуказанное говорит о необходимо-
сти дальнейшего обмена научными достижени-
ями в области судебной экспертизы, о необходи-
мости повышения интереса к совместному рас-
смотрению проблем общей теории судебной экс-
пертизы и разработке норм, регулирующих права 
человека в области судебной экспертизы на меж-
дународном уровне. Полагаем, что к сегодняш-
нему дню назрела острая необходимость по фор-
мированию отдельного органа, который будет 
заниматься вопросами международного сотрудни-
чества судебных экспертов не только на научном 
(теоретическом), законодательном, но и на обра-
зовательном уровне. 
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cording to Jefferson’s views, namely: virtue, health, and learning, and compare them with the current 
Russian legislation. As a modern alternative to the right to the pursuit of happiness, the category of 
a decent standard of living is proposed.

Key words: T. Jefferson, right to happiness, right to pursuit of happiness, US Declaration of 
Independence, decent standard of living.

Введение

Томас Джефферсон (Thomas Jefferson, 1743 
- 1826 гг.) - третий президент Соединённых Шта-
тов Америки, автор Декларации независимости 
США, носитель почётного титула «отца-основа-
теля» американского государства. Как говорил 
М.Д. Питерсон, один из исследователей наследия 
Джефферсона: «Американская история, как ино-
гда казалось, представляла собой попытку 
открыть джефферсоновские ответы на проблемы, 
с которыми сталкивается прогресс нации» [цит. 
по: 16, с. 1].

Джефферсон был крупным общественным 
деятелем и новатором. Он привнёс и развил в 
США идеи английского и французского Просвеще-
ния. Однако, в отличие от европейских идеологов, 
Джефферсон обладал гибкостью и умеренностью. 
Его взгляды отражали всю сложность американ-
ского сознания, формировавшегося под влиянием 
европейской культуры и колониального опыта 
[13]. Исследователи отмечают противоречивый 
характер личности Джефферсона: «философ и 
политик, аристократ и демократ, космополит и 
американец» [17, с. 173].

Знаменитый труд Томаса Джефферсона - 
«Декларация представителей США, собравшихся 
на общий конгресс» (A Declaration by the 
Representatives of the United States of America in 
general Congress assembled) - была одобрена 28 
июня 1776 года [2], получила название Деклара-
ции независимости США и была ратифицирована 
4 июля 1776 г. В ней были перечислены основные 
неотчуждаемые права человека: «Мы исходим из 
той самоочевидной истины, что все люди созданы 
равными и наделены их Творцом определенными 
неотчуждаемыми правами, к числу которых отно-
сятся жизнь, свобода и стремление к счастью» [3].

Самым известным, но и самым неопреде-
ленным с точки зрения правового регулирования, 
является право на «стремление к счастью» (pursuit 
of happiness). Декларация упоминает также «сча-
стье» в контексте необходимости обеспечения 
демократическими властями «безопасности и сча-
стья» (safety and happiness). В научных публика-
циях высказываются интересные точки зрения по 
поводу значения и соотношения этих терминов. 
Так, Шепелев Д.В. и Карпенко А.А. (МГЮА) счи-
тают право на счастье и право на стремление к 
счастью разными видами конституционных прав 
[14, с. 69]. Мы же будем использовать эти слово-
сочетания как синонимы.

Конституционные документы некоторых 
стран, преимущественно испытавших американ-
ское влияние, также содержат упоминание дан-
ных прав. Декларация независимости Демократи-
ческой Республики Вьетнам 1945 г. в преамбуле 
прямо ссылалась на приведенную строчку амери-
канской декларации, цитировала ее и даже толко-
вала: «В широком смысле это означает: Все люди 
на земле равны от рождения, все люди имеют 
право на жизнь, счастье (be happy) и свободу». 
Близкие формулировки о праве на «жизнь, сво-
боду и на стремление к счастью» (pursuit of 
happiness) содержатся в ст. 13 Конституции Япо-
нии 1946 г. Наконец, преамбула Конституции 
Республики Корея 1948 г. говорит об обеспечении 
«безопасности, свободы и счастья» для нынеш-
него и будущих поколений, а ст. 10 гласит о праве 
всех граждан на стремление к счастью (right to 
pursue happiness).

Из современных конституций на новый уро-
вень регулирование вопросов счастья подняла 
Конституция Королевства Бутан 2008 г. [4]. Наряду 
со вполне стандартной ст. 20 о том, что прави-
тельство должно защищать и укреплять суверени-
тет королевства, обеспечивать благое управление 
и обеспечивать мир, безопасность, благополучие 
и счастье народа (happiness of the people), име-
ется статья 9, устанавливающая принципы госу-
дарственной политики: «Государство должно 
стремиться к созданию таких условий, которые 
позволят достичь всеобщего национального сча-
стья» (the pursuit of Gross National Happiness).

Именно по инициативе Бутана и при соав-
торстве более 50 государств, в том числе Фран-
ции, Великобритании и Японии, 19 июля 2011 года 
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолю-
цию под названием «Счастье: целостный подход к 
развитию» (Happiness: towards a holistic approach 
to development) [5]. Сознавая, что стремление к 
счастью является одной из основных целей чело-
вечества, Генеральная Ассамблея ООН предло-
жила государствам-членам «продолжать их уси-
лия по разработке дополнительных мер, в кото-
рых в более полной мере учитывается важность 
стремления к счастью и благополучию в контексте 
развития» [7].

С 2012 года ежегодно составляется «Отчет о 
состоянии счастья в мире», или «Отчет о мировом 
счастье» (World Happiness Report). Для оценки 
национального счастья используются шесть фак-
торов: ВВП на душу населения, социальная под-
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держка, ожидаемая продолжительность жизни, 
свобода граждан самостоятельно принимать жиз-
ненно важные решения, пожертвования и отноше-
ние к коррупции. В 2022 году первую строчку в 
данном рейтинге, как и в предыдущие годы, 
заняла Финляндия, Россия – 80, Беларусь – 65, 
Казахстан – 40 строчку [18]. Такой подход вполне 
соответствует концепции устойчивого развития 
(sustainable development), провозглашенной и про-
двигаемой ООН в течение последних десятиле-
тий.

Что же такое счастье, можно ли на самом 
деле измерить его уровень, может ли счастье 
быть предметом правового (конституционно-пра-
вового) регулирования, и можно ли с помощью 
права осчастливить людей?

Значение слова «счастье» первоначально 
раскрывалось в трудах древнегреческих филосо-
фов. В переводе на древнегреческий «еudaimonia» 
- истинное счастье составлялось из двух слов: eu 
- «добро» и daimon - «божество», дословно озна-
чало, что судьба человека находится под покрови-
тельством богов. Учения Демокрита, Сократа, 
Платона и Аристотеля стали основой дальней-
шего изучения понятия «счастье» и заложили 
фундамент европейской эвдемонистической 
интеллектуальной традиции [10].

В Древней Греции «счастье» отождествля-
лось с понятием «благо», которое заключалось в 
определенной гармоничной деятельности. Ари-
стотель и Платон считали, что счастье возможно 
только при удовлетворении чувственных и рацио-
нальных потребностей человека. Как мы увидим, 
похожие идеи высказывал Т. Джефферсон в своих 
трудах. Причем сходство взглядов состояло в 
выделении добродетели в качестве компонента 
счастья. Так, по Аристотелю, счастье (эвдемония) 
описывалось как вид благополучия, который 
выражался в добрых делах.

На формирование концепции счастья в хри-
стианской мысли повлиял Аврелий Августин, 
который изложил свои мысли в кратком диалоге 
«De Beata Vita» («О счастливой жизни»). Философ 
пришел к выводу, что надежда делает людей 
счастливыми. Его мысли развил Боэций в труде 
«Утешение философией», считая, что истинное 
счастье невозможно обрести в обыденных вещах. 
В соответствии с его системой взглядов, добро - 
синоним счастья.

Учения Джона Локка (John Locke, 1632-1704 
гг.) особенно важны, потому что его труды зало-
жили основу взглядов «отцов-основателей» США, 
а его политическая философия оказала большое 
влияние на формирование американской револю-
ционной мысли. Английский философ рассматри-
вал «счастье» в контексте свободы воли. Так, 
достижение счастья в полном объеме является 
высшим удовольствием, получение которого воз-

можно только при помощи добра. Добро - это то, 
что приносит счастье, а зло - то, что причиняет 
боль. В свою очередь, Т. Джефферсон расширил 
понимание концепции счастья: сохранил истори-
ческий элемент - добродетель, но добавил учение 
и здоровье.

В формулировках о наборе необходимых 
естественных прав, Т. Джефферсон опирался, с 
одной стороны, на взгляды Дж. Локка, которые 
были выражены английским философом в его 
известных трудах 1689 года - «Два трактата о 
правлении» (Two Treatises of Government) и «Опыт 
о человеческом разумении» (An Essay Concerning 
Human Understanding), с другой стороны, творче-
ски их дополнил: к числу неотчуждаемых прав 
Локк относил право на жизнь, свободу и собствен-
ность. Собственность и право на стремление к 
счастью (в оригинале - obtaining happiness) были 
включены в Декларацию прав Вирджинии [1], под-
готовленную Дж. Мейсоном и принятую примерно 
за месяц до одобрения Декларации независимо-
сти США 1776 г. [13].

Добродетель как компонент счастья

Анализ писем, речей и личных записей 
Томаса Джефферсона, размещенных на англя-
зычных электронных ресурсах, например, таких 
как «Founders Online», позволил выделить 
несколько составляющих счастья: здоровье, уче-
ние и добродетель. Для полного понимания кон-
цепции данного права необходимо проанализиро-
вать каждый элемент отдельно.

Одним из компонентов права на стремление 
к счастью, согласно Т. Джефферсону, является 
добродетель. Автобиография Джефферсона под-
робно раскрывает его представления о доброде-
тели и о том значении, которое эта положительная 
черта характера имеет. В республике нужна дей-
ствующая добродетель, на которую можно поло-
житься, чтобы удержать ее общество от фрагмен-
тации и, в конечном счете, возврату к монархиче-
ской системе.

Т. Джефферсон был категоричен при оценке 
значимости добродетели, считая, что без нее 
люди не способны быть счастливыми. Ее форми-
рование связано с объединением страсти и раз-
ума. Разум играл важную роль, но способность 
рассуждать была лишь частью представлений 
Джефферсона в характеристике добродетели. 
Философ ставил чувства во главе, что нехарак-
терно для понимания добродетели в классиче-
ском смысле. Однако разум и страсть не следует 
рассматривать как отдельные категории, 
поскольку они являются разными сторонами кон-
цепции добродетели и не могут существовать друг 
без друга.

Томас Джефферсон отходил от классиче-
ской модели добродетели. Об этом свидетель-
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ствуют, в частности, его размышления о доброде-
тельных фермерах, в которых отмечается, что они 
имеют слабое сходство с человеком, имеющим 
республиканскую добродетель, поскольку забо-
тятся в первую очередь о собственном благополу-
чии, а не о благе государства. Однако его понима-
ние данной категории было несколько шире, чем 
бесстрастное общественное служение. Ряд авто-
ров подчеркивают, что данное нравственное чув-
ство создает основу человеческого общества, 
однако оно не способно существовать отдельно 
от общества. Человек не рождается с нравствен-
ным поведением [11, с. 37].

Анализируя данную философскую катего-
рию и пытаясь найти ей современную правовую 
аналогию, мы можем предложить соотнести 
добродетель с конституционным правом на досто-
инство. Под достоинством понимается совокуп-
ность высоких моральных качеств, а также уваже-
ние этих качеств в самом себе. Право на достоин-
ство личности рассматривается в двух плоско-
стях. С одной стороны, достоинство личности 
можно признать важнейшим конституционным 
принципом, который составляет основу правового 
статуса личности. Право на достоинство проявля-
ется и в других конституционных правах человека, 
таких как личная свобода, неприкосновенность 
жилища, тайна частной жизни и иных, защита 
которых составляет обязанность государства. В 
наиболее общей форме цель государства состоит 
в охране человеческого достоинства. С другой же 
стороны, достоинство личности - это самостоя-
тельное субъективное право человека. Достоин-
ство личности предполагает определенную оценку 
общества и самооценку личностью своих мораль-
ных качеств. Так, право на достоинство включает 
не только обеспечение обязательств со стороны 
государства, но и самореализацию человека в 
обществе.

Здоровье как компонент счастья

Здоровье, по мнению Томаса Джеффер-
сона, также служит фундаментом счастья. При-
чем философ превозносил данную составляю-
щую, считая, что счастливее необразованный 
человек, имеющий здоровое тело, чем самый 
мудрый немощный человек. По этой причине в его 
трудах уделено большое внимание путям дости-
жения здорового тела, одним из которых является 
ходьба, позволяющая расслабить ум. По словам 
Джефферсона, неподвижность постепенно приво-
дит к замедлению умственных процессов и без-
различию к окружающему миру. Также он предла-
гал такие способы укрепления здоровья, как 
малое потребление животной пищи, отказ от креп-
ких алкогольных напитков и иное. Отсюда можно 
сделать вывод: здоровье - основная составляю-

щая счастья, которая оказывает влияние на уче-
ние и добродетель.

Здоровье как компонент стремления к сча-
стью можно соотнести с современным конститу-
ционным правом человека на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, которое закреплено в ста-
тье 41 Конституции Российской Федерации. 
Однако при оценке категории здоровья Джеффер-
соном были предложены только советы, направ-
ленные на его поддержание. Если обратиться к 
статье 2 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», то из понятия «медицинская помощь» выте-
кает, что указанное выше право направлено, в том 
числе на восстановление здоровья.

Учение как компонент счастья

Следующим элементом права на счастье, по 
Джефферсону, является учение. Реализация дан-
ного компонента происходит через систему обра-
зования. Например, при рассмотрении законопро-
екта, предусматривавшего создание приходских 
школ, Т. Джефферсон дал понять, что воплоще-
ние его в жизнь является необходимым для сохра-
нения свободы и счастья. Фактически закон слу-
жил ключом реформ, необходимых для джеффер-
соновского республиканства - реформ, направ-
ленных на образованное и процветающее 
гражданское население. Учение можно считать 
прообразом современного конституционного 
права на образование, которое закреплено, в 
частности в статье 43 Конституции Российской 
Федерации.

Учитывая два класса работников: квалифи-
цированные и неквалифицированные, Джеффер-
сон соответственно признавал два уровня образо-
вания: начальное образование и образование на 
уровне колледжа и университета. На этих двух 
уровнях образование должно быть практически 
полезным и академическим одновременно [11, с. 
39]. Причем создание условий для получения 
образования, соответствующего условиям и заня-
тиям гражданина, - обязанность должностных 
лиц. Идеи Джефферсона намного опережали 
время. Так, в письме сенатору Джозефу К. Кей-
беллу (9 сентября 1817 г.) он описывал основные 
особенности системы образования: всеобщность, 
свобода от религии, бесплатность, возможность 
получения за государственный счет образования 
на высоком уровне. Таким образом, Джефферсон 
считал, что образование - главный инструмент 
для постепенного улучшения условий жизни 
людей. Очевидна взаимосвязь между образова-
нием и построением демократического общества: 
предполагается, что образованные граждане 
должны активно принимать участие в жизни обще-
ства.
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Учение рассматривается не только в контек-
сте получения образования, но и в связи с необхо-
димостью определенного уровня образования 
для государственных служащих, поскольку, по 
словам Т. Джефферсона, только проинформиро-
ванным людям можно доверить управление госу-
дарством. Похожий принцип - компетентности и 
профессионализма, действует в современной 
России для занятия должностей государственной 
службы. Так, Федеральный закон «О государ-
ственной гражданской службе РФ» устанавливает, 
что для замещения должности гражданской 
службы требуется соответствовать квалификаци-
онным требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу гражданской службы или 
работы по специальности, направлению подго-
товки и профессиональному уровню.

Идеи Джефферсона отвечают современным 
тенденциям развития образования и государ-
ственной политики в данной сфере.

Достойный уровень жизни

Получается, по мнению Томаса Джеффер-
сона, что именно здоровье, учение и добродетель 
обеспечивают счастье, то есть счастье дают не 
богатство и не великолепие, а спокойствие и заня-
тие. Благодаря им, человек получает чистую 
совесть, личное уважение и общественную честь. 
Счастье не зависит от условий жизни, в которые 
нас поставил случай, но всегда является резуль-
татом чистой совести, хорошего здоровья, заня-
тий и свободы во всех справедливых занятиях.

Джефферсоновское право на стремление к 
счастью, на наш взгляд, в современной юриспру-
денции ближе всего по содержанию к категории 
«достойный уровень жизни». Не случайно в ст. 7 
Конституции России эта категория соседствует со 
«свободным развитием человека» и в сумме рас-
крывает основы социального характера государ-
ства, то есть относится не к субъективным консти-
туционным правам человека, а к принципам госу-
дарственной политики. В этом смысле можно 
согласиться с исследователями наследия Джеф-
ферсона и других «отцов-основателей» амери-
канского государства, полагающими, что стремле-
ние к счастью - это не просто вопрос достижения 
личного удовольствия, это именно «социальное 
счастье» [15], хотя нередко при анализе взглядов 
Джефферсона сложно установить, какую именно 
категорию философ использовал в своих трудах: 
«счастье народа» или частное [9, с. 183].

Понятие «достаточного» и «достойного» 
уровня жизни закреплено в пункте 1 статьи 11 
Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах 1966 г., а также в ста-
тье 25 Всеобщей декларации прав человека 1948 
г. Исходя из содержания данных документов, в 
«достойный уровень жизни» включают: достаточ-

ное питание, одежду, жилище, медицинский уход 
и необходимое социальное обслуживание, кото-
рые необходимы для поддержки здоровья и бла-
госостояния человека и его семьи, а также право 
на непрерывное улучшение условий жизни.

Критерии достойного уровня жизни можно 
разделить на две группы. Первая группа состоит 
из объективных критериев, характеризующих уро-
вень выполнения государством обязанности обе-
спечить достойную жизнь гражданам. Примером 
реализации данного критерия может служить 
Федеральный закон «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» и многие другие способы 
поддержки нуждающихся граждан.

Вторая группа критериев права на достой-
ный уровень жизни имеет субъективный характер, 
их выполнение зависит от самого человека. Дан-
ная группа предполагает особый подход к поня-
тию достойного уровня жизни, под которым пони-
мается такой образ жизни, когда человек не только 
обладает знаниями о социальных нормах, приня-
тых в обществе, но и осознанно их соблюдает. 
Достойный образ жизни - это образ жизни, кото-
рый свидетельствует о наличии у человека высо-
ких моральных качеств и их выражении в поступ-
ках. Гражданин, имея определенные гарантии 
государства, удовлетворяет не только свои физи-
ологические потребности, а также социальные и 
духовные потребности, добиваясь уважения в 
обществе и соответствия моральным критериям. 
Если проводить сравнительно-правовой анализ 
данного права с правом на стремление к счастью 
можно выделить идентичные элементы. Право на 
достойный уровень жизни имеет ряд критериев, 
которые мотивируют человека улучшать соб-
ственный образ жизни, не останавливаясь на 
удовлетворении базовых потребностей.

Выводы

Заявление Томаса Джефферсона о том, что 
граждане имеют право не только на жизнь и сво-
боду, но и на счастье, глубоко укоренилось в аме-
риканском этосе. В настоящее время продолжа-
ются национальные дебаты среди историков о 
правильной пунктуации Декларации. Даниэль 
Аллен, профессор Гарвардского университета и 
политический теоретик, утверждает, что общепри-
знанная пунктуация Декларации независимости и, 
следовательно, то, как мы ее понимаем, отлича-
ется от оригинальной работы Джефферсона. Она 
говорит, что американцы ставят точку после права 
на стремление к счастью там, где должна быть 
запятая [6].

Что касается современной оценки Деклара-
ции независимости США, то по мнению доктора 
юридических наук Б.А. Куркина, она стала симво-
лом американской революции, а для европейцев 
торжеством идеи республиканизма и поражения 
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ненавистной «просветителям» монархии. Сами 
же отцы американской демократии относились к 
Декларации как к дежурному и политически необ-
ходимому документу и особого значения ему не 
придавали [12, с. 144]. По словам Денисенко С.В., 
идеи эти были давно известны, но впервые в исто-
рии они провозглашались от имени целого госу-
дарства. Декларация демонстрировала небыва-
лый взлет общественного сознания формирую-
щейся американской нации. В то же время, она 
оценивалась как акт «психологической войны», 
предназначенный для других стран и не являю-
щийся каким-либо обязательством перед амери-
канским народом [8, с. 75].

Право на стремление к счастью в контексте 
взглядов Томаса Джефферсона является важней-
шим элементом демократического государства. В 
нем отражены взаимные права и обязанности 
государства и человека, защита прав и интересов 
общества. Рассмотрев разные подходы понима-
ния данного права и анализируя каждый элемент 
концепции Джефферсона, можно прийти к выводу 
о том, что наиболее близкой современной право-
вой категорией стремлению к счастью является 
обеспечение государством достойного уровня 
жизни каждому.

В действующем российском конституцион-
ном праве возможно обнаружить все три эле-
мента, составляющих счастье по мнению Т. Джеф-
ферсона, что можно проследить в положениях 
главы 2 Конституции РФ «Права и свободы чело-
века и гражданина», а также в иных нормах, 
направленных на обеспечение достойного уровня 
жизни. Отсутствие права на стремление к счастью 
в Конституции России не оставляет без реализа-
ции все компоненты, входящие в данное право. 
Детальное закрепление каждого элемента 
отдельно помогает государству гарантировать 
выполнение взятых на себя обязательств.
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С
егодня в свете бурных процессов 
переживания истории на постсовет-
ском пространстве консолидирующая 

роль ЕАЭС, в состав которого на сегодняшний 
день входят Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика и Российская Федерация1, много-
кратно возрастает. В этой связи представляется 
целесообразным охарактеризовать сложившуюся 
ситуацию в каждом государстве объединения, 
предварительно начав с анализа соответствую-
щего терминологического аппарата.

Само понятие «переживание истории» 
имеет несколько определений. Так, Р. А. Ромашов, 
вкладывает в него двойственный смысл, указывая 
на то, что «в динамике субъективное пережива-
ние истории применительно к человеческой жизни 
представлено последовательной сменой хроноло-
гических дат (рождения, обучения, семейного 
положения, имущественных приобретений, забо-
леваний, смерти), а в статике оно есть состояние 
субъекта, эмоционирующего по поводу того или 
иного исторического этапа, заданного предметом 
восприятия и оценки» [5, c. 292]. И. Б. Ломакина 
понимает под переживанием истории «реконстру-
ирование исторических событий, увязанное с 
необходимостью осуществления инициации, т. е. 
приобщения молодого поколения к опыту «отцов, 
дедов и предков»» [4, с. 51]. В свете сказанного 
видится необходимым подчеркнуть, что пережи-
вание истории — это прежде всего процесс пере-
оценки прошлого, происходящий как на обще-
ственном, так и на государственном уровне [2, с. 
68]. В юридической плоскости этот процесс корре-
лирует с нормативно-правовыми актами и с пра-
воприменительной деятельностью, которые 
позволяют одновременно аккумулировать те или 
иные положительные исторические события и 
«сглаживать» их отрицательную составляю-
щую [1].

Говоря о юридических формах переживания 
истории нельзя не отметить, что они тесно свя-
заны с формами взаимодействия государства и 
общества в процессе формирования и реализа-
ции официальной политики памяти, представляю-
щей собой комплекс мероприятий, проводимых 
государственными субъектами с целью формиро-
вания у людей общих воспоминаний о тех или 
иных событиях [6]. К числу таких форм относятся:

1) петиции, обращения граждан по мемори-
альным вопросам, которые выступают своего 
рода «двигателем» законотворческого процесса;

2) судебные процессы по вопросам восста-
новления исторической справедливости;

1  Сайт Евразийского экономического союза. 
URL: http://www.eaeunion.org/#about (дата обращения: 
18.08.2023).

3) придание обычаю статуса правового обы-
чая или, наоборот, борьба с ним со стороны вла-
сти путем соответствующих разъяснений;

4) создание специальных комиссий как офи-
циальных, так и научных, для изучения реального 
отношения общества к историческим событиям;

5) законодательные инициативы [3, с. 57].
В свете вышесказанного представляется 

целесообразным провести анализ реализации 
указанных форм в разбивке по государствам-чле-
нам ЕАЭС.

Петиции, обращения. Эта форма пережи-
вания истории развита в ЕАЭС неравномерно. 
Так, в Российской Федерации действует специ-
альный государственный интернет-ресурс — Рос-
сийская общественная инициатива2, с помощью 
которого аккумулируются предложения граждан, в 
том числе и по вопросам переосмысления тех или 
иных исторических вопросов. В качестве иллю-
страции можно привести две инициативы — о 
добавлении георгиевской ленты в государствен-
ный герб и флаг Российской Федерации3 и воз-
врате возможности награждения высшей государ-
ственной наградой (по аналогии с советским пери-
одом) субъектов РФ, городов и других населенных 
пунктов4. Однако пока обе эти инициативы феде-
рального уровня не набрали необходимого коли-
чества голосов, для того чтобы получить статус 
поддержанных5. 

В Армении также есть аналогичный государ-
ственный интернет-ресурс — Единая площадка 

2  Российская общественная инициатива. URL: 
https://www.roi.ru/ (дата обращения: 18.08.2023).

3  Инициатива № 78Ф96625 «Добавить Георгиев-
скую ленту в государственные символы — Государ-
ственный герб России и Государственный флаг Рос-
сии». URL: https://www.roi.ru/96625/ (дата обращения: 
18.08.2023).

4  Инициатива № 58Ф106371 «Вернуть возмож-
ность награждения высшей государственной наградой 
(по аналогии с советским периодом) субъектов РФ, 
городов и других населенных пунктов». URL: https://
www.roi.ru/106371/ (дата обращения: 18.08.2023).

5  Инициатива федерального уровня считается 
поддержанной, если в течение одного года после ее 
размещения на интернет-ресурсе она получила не 
менее 100 тыс. голосов граждан. П. 14 Правил рассмо-
трения общественных инициатив, направленных граж-
данами Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициа-
тива» (утв. Указом Президента РФ от 4 марта 2013 г. № 
183) / Указ Президента РФ от 04.03.2013 № 183 (ред. от 
17.09.2020) «О рассмотрении общественных инициа-
тив, направленных гражданами Российской Федерации 
с использованием интернет-ресурса "Российская обще-
ственная инициатива" (вместе с "Правилами рассмо-
трения общественных инициатив, направленных граж-
данами Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса "Российская общественная инициа-
тива")» // Собрание законодательства РФ. 11.03.2013. 
№ 10. Ст. 1019.
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петиций1, но общественных предложений, каким-
либо образом связанных с процессами пережива-
ния истории, на нем обнаружено не было. Приме-
чательно то, ключевой нормативно-правовой акт 
Армении, регулирующий порядок подачи пети-
ций2, в том числе и электронных, пока не содер-
жит упоминания о недавно созданной Единой 
площадке петиций, хотя, как уже было отмечено, 
ее появление — это государственная инициа-
тива3, а потому порядок работы с ней, как пред-
ставляется, должен быть прописан в законе.

В Белоруссии специальный государствен-
ный интернет-ресурс для общественных петиций 
отсутствует, поскольку законодательством пред-
усмотрен порядок подачи обращений непосред-
ственно в государственные органы и иные госу-
дарственные организации4. Аналогичная ситуа-
ция сложилась и в Казахстане, где понятие «пети-
ция» еще только входит в законотворческий 
оборот5, не говоря уже об использовании такого 
механизма для переоценки прошлого. 

Наиболее слабо институт петиций и обра-
щений развит в Киргизии, поскольку сами вопросы 
создания механизмов проявления гражданской 
инициативы еще находятся на стадии обществен-
ных обсуждений.

Судебные процессы как форма пережива-
ния истории получили распространение прежде 
всего в Российской Федерации. Отправной точкой 

1  Единая площадка петиций Республики Арме-
ния. URL: https://xn--y9aag6av1b8dd.xn--y9a3aq/ru/ (дата 
обращения: 18.08.2023).

2  Закон Республики Армения о петициях от 
21.12.2017 / Официальный сайт Национального Собра-
ния Республики Армения. URL: http://www.parliament.
am/legislation.php?sel=show&ID=6076&lang=rus (дата 
обращения: 18.08.2023).

3  Запущена единая электронная платформа 
петиций / Официальный сайт Правительства Армении. 
URL: https://www.gov.am/ru/news/item/9746/ (дата обра-
щения: 18.08.2023).

4  Закон Республики Беларусь № 300-3 от 18 
июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридиче-
ских лиц» (ред. от 28.06.2022) // Национальный право-
вой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: https://
pravo.by/document/?guid=3871&p0=h11100300 (дата 
обращения: 18.08.2023).

5  Понятие «петиция» как «коллективное сооб-
щение, отклик или предложение, направленное в госу-
дарственный орган, местный представительный и 
исполнительный орган в электронной форме и рассма-
триваемое в порядке, установленном главой 12 Адми-
нистративного процедурно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан», вводится Законом Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам общественного контроля, совершен-
ствования административных процедур», принятым 
Постановлением Мажилиса Парламента РК от 31 мая 
2023 года № 84-VIII. URL: https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=31495728#pos=3;-106.5 (дата обра-
щения: 18.08.2023).

послужило решение Солецкого районного суда 
Новгородской области о признании геноцидом 
массовые убийства нацистами мирных жителей 
деревни Жестяная Горка в 1942-1943 гг.6 За ним 
последовали аналогичные решения судов Псков-
ской7, Ростовской8 и Ленинградской областей9, а 
также Верховного Суда Республики Крым10. Дело о 
геноциде населения во Время Великой Отече-
ственной войны возбуждено и в Белоруссии11. В 
этом контексте нельзя не упомянуть и о геноциде 
армян в годы Первой мировой войны12. Однако в 
рамках ЕАЭС оценки этого события на государ-
ственном уровне являются не предметом судеб-
ных разбирательств, а поводом для проведения 
памятных мероприятий и выражения солидарно-
сти армянскому народу13. 

Обычаи также могут выступать ключевой 
составляющей процесса переживания истории. 
Видится уместным привести два примера, отра-
жающих противоположные подходы, упомянутые 
ранее, — борьбу с обычаями на законодательном 
уровне и, наоборот, придание им правового ста-
туса. Так, ситуация, в которой обычай стремятся 

6  Суд признал геноцидом расстрелы людей 
фашистами в Новгородской области // РБК. URL: https://
www.rbc.ru/society/27/10/2020/5f9829d29a79475014
7fa076 (дата обращения: 18.08.2023).

7  Суд признал геноцидом действия нацистов в 
Псковской области в годы войны // Официальный сайт 
Правительства Псковской области. URL: https://pskov.
ru/press/27.08.21/133371/print (дата обращения: 
18.08.2023).

8  Суд признал геноцидом преступления, совер-
шенные нацистами и их пособниками во время оккупа-
ции Ростовской области // Официальный портал Прави-
тельства Ростовской области. URL: https://www.donland.
ru/news/17490/ (дата обращения: 18.08.2023).

9  Областной суд признал геноцидом убийство 
нацистами мирного населения // Правительство Ленин-
градской области. URL: https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/
news/53116/ (дата обращения: 18.08.2023).

10  Суд Крыма признал геноцидом действия наци-
стов во время оккупации полуострова в годы войны // 
ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/15149045 (дата 
обращения: 18.08.2023).

11  Возбуждено уголовное дело о геноциде бело-
русского народа в годы ВОВ // Интерфакс. URL: https://
www.interfax.ru/world/760351 (дата обращения: 
18.08.2023).

12  В Армении 24 апреля является Днем памяти 
жертв Геноцида (нерабочий день). Закон Республики 
Армения «О праздниках и памятных днях Республики 
Армения» от 24.06.2001 // Armenian Legal Information 
System. URL: https://www.arlis.am/documentview.
aspx?docid=65279 (дата обращения: 18.08.2023).

13  Госдума приняла заявление в связи со столе-
тием геноцида армян // РИА Новости. URL: https://ria.
ru/20150424/1060621012.html; В Казахстане и Киргизии 
также почтили память жертв Геноцида армян // 
Panorama.am. URL: https://www.panorama.am/ru/
news/2013/04/24/genocide-mfa/534114 (дата обращения: 
18.08.2023).
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искоренить, происходит в Казахстане. Речь идет о 
таком старинном обычае кочевых народов Азии, 
как угон скота с целью отомстить за обиду 
(барымта)1. В целях борьбы с ним в 2019 году Уго-
ловный кодекс Республики Казахстан был допол-
нен статьей № 188-1 «Скотокрадство», которая 
предусматривает лишение свободы на срок до 12 
лет с конфискацией имущества за кражу скота, 
совершенное преступной группой или в особо 
крупном размере2. 

Примером, характеризующим диаметрально 
противоположный подход, служит традиция нести 
«вахту памяти» у мемориала героической обо-
роны Севастополя 1941-1942 годов (т. н. «Пост № 
1»), которому в 2023 году исполняется 50 лет3. В 
2018 году, уже в новых политических реалиях, эта 
традиция была дополнительно закреплена в 
законе4. В дополнение к сказанному можно отме-
тить еще одну получившую юридическое закре-
пление традицию, непосредственно связанную с 
осмыслением прошлого, — появление уникаль-
ных историко-краеведческих курсов в основных 
общеобразовательных программах. В этой связи 
нельзя не упомянуть о таких предметах, как Сева-
стополеведение и Москвоведение. Так, в 2020 
году положение о необходимости создания усло-
вий для преподавания и изучения Севастополеве-
дения было прописано в законе5. Что касается 
Москвоведения, то этот предмет начали изучать в 
московских школах еще в 1994 году, однако позд-
нее он исчез из учебного плана. Сегодня ведутся 
дискуссии о его возврате в курс общеобразова-

1  Барымта – старейший степной закон казах-
ского народа // Zakon.kz. URL: https://www.zakon.
kz/6009623-spravedlivost-po-kazakhski-barymta.html 
(дата обращения: 18.08.2023).

2  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 
июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнени-
ями по состоянию на 20.05.2023 г.) // Информацион-
но-правовая система нормативных правовых актов 
Республики Казахстан. URL: https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=31575252&pos=2787;-
58#pos=2787;-58 (дата обращения: 18.08.2023).

3  Севастопольскому Посту № 1 исполнилось 50 
лет // Правительство Севастополя. URL: https://sev.gov.
ru/info/news/185465/ (дата обращения: 18.08.2023).

4  Закон города Севастополя от 29 ноября 2018 
года № 462-ЗС «О патриотическом воспитании в городе 
Севастополе» // Законодательное Собрание города 
Севастополя. URL: https://sevzakon.ru/view/laws/
bank/2018/zakon_n_462_zs_ot_29_11_2018/tekst_
zakona/ (дата обращения: 18.08.2023).

5  Закон города Севастополя от 27 ноября 2020 
года № 615-ЗС «О внесении изменения в статью 7 
Закона города Севастополя от 29 ноября 2018 года 
№ 462-ЗС "О патриотическом воспитании в городе 
Севастополе"» // Законодательное Собрание города 
Севастополя. URL: https://sevzakon.ru/view/laws/
bank/2020/zakon_n_614_zs_ot_27_11_20205/
opublikovanie/ (дата обращения: 18.08.2023).

тельной школы6. Примечательно, что подобного 
рода курсы встречаются даже в программах выс-
шего образования7.

Комиссии. C распадом СССP между госу-
дарствами, некогда входившими в его состав, обо-
стрились территориальные споры, в том числе и 
на почве переоценки собственной истории. В 
целях сглаживания возникших противоречий и 
поиска взаимовыгодных решений были созданы 
специальные межправительственные комиссии. 
Так, в 2002 году Киргизия и Таджикистан учредили 
Межправительственную комиссию по делимита-
ции и демаркации государственной границы, зани-
мающуюся урегулированием пограничных вопро-
сов8. Однако очевидно, что на пространстве ЕАЭС 
наиболее сложная обстановка по-прежнему 
наблюдется в Нагорном Карабахе, при этом 
нельзя не отметить, что шаги к деэскалации пред-
принимаются, как правило, на уровне глав госу-
дарств, а не по линии межправительственных 
комиссий9.

Безусловно, в процессах переживания исто-
рии участвуют не только межправительственные 
комиссии. Так, в 2012 году Комиссия по политиче-
ским вопросам и международному сотрудниче-
ству Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников Содружества Независимых Государств 
(далее — МПА СНГ) подготовила модельный 
закон «О недопустимости действий по реабилита-
ции нацизма, героизации нацистских преступни-
ков и их пособников», устанавливающий «органи-
зационные и правовые основы обеспечения недо-
пустимости действий по реабилитации нацизма, 
героизации нацистских преступников и их пособ-
ников»10, а в 2017 году Совет МПА СНГ выступил 

6  Москвоведение 2.0: как сохранять и популяри-
зировать историю столицы? // Российское историческое 
общество. URL: https://historyrussia.org/sobytiya/
moskvovedenie-2-0-kak-sokhranyat-i-populyarizirovat-
istoriyu-stolitsy.html (дата обращения: 18.08.2023).

7  Например, такая дисциплина, как Казаневеде-
ние, встречается в учебных программах бакалавриата. 
См. сайт Казанского федерального университета. URL: 
https://kpfu.ru/pdf/portal/oop/94534.pdf (дата обращения: 
18.08.2023).

8  Межправкомиссии // Посольство Республики 
Таджикистан в Кыргызской Республике. URL: https://
www.mfa.tj/ru/bishkek/otnosheniya/mezhpravkomissii 
(дата обращения: 18.08.2023).

9  Судя по информации с официального сайта 
Правительства Республики Армения, межправитель-
ственное взаимодействие между Арменией и Азер-
байджаном, по понятным причинам, фактически све-
дено к нулю. URL: https://www.gov.am/ru/committees/ 
(дата обращения: 18.08.2023).

10  Модельный закон «О недопустимости дей-
ствий по реабилитации нацизма, героизации нацист-
ских преступников и их пособников» // МПА СНГ. URL: 
https://iacis.ru/public/upload/files/1/290.pdf (дата обраще-
ния: 18.08.2023).
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с заявлением о недопустимости оправдания 
нацизма и осквернения памяти воинов антигитле-
ровской коалиции1. С аналогичным заявлением в 

2021 году выступили государства — члены Орга-
низации Договора о коллективной безопасности2, 
которая по составу практически идентична ЕАЭС3.

Законодательные инициативы — это, 
пожалуй, важнейший фактор переживания исто-
рии в ЕАЭС. Именно нормотворческие процессы 

дают представление о том, какие вопросы про-
шлого представляют для общества наибольший 
интерес. Один из них касается сохранения памяти 

о подвиге советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. Так, в Россий-
ской Федерации принципиальная приверженность 

курсу на пресечение любых попыток умалить зна-
чение подвига народа при защите Отечества обо-
значена не только в федеральных законах4, но и в 

Конституции5. Кроме того, установлена ответ-
ственность, например, за публичное распростра-
нение информации, отрицающей факты, установ-

ленные приговором Международного военного 
трибунала для суда и наказания главных военных 

1  Заявление Совета Межпарламентской Ассам-
блеи государств – участников Содружества Независи-
мых Государств «О недопустимости оправдания 
нацизма и осквернения памяти воинов антигитлеров-
ской коалиции» // МПА СНГ. URL: https://iacis.ru/novosti/
sovet_mpa_sng_news/zayavlenie_o_nedopustimosti_
opravdaniya_natsizma_i_oskverneniya_pamyati_voinov_
antigitlerovskoy_koalitsii (дата обращения: 18.08.2023).

2  Совместное заявление государств — членов 
Организации Договора о коллективной безопасности 
«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и дру-
гими видами практики, которые способствуют эскала-
ции современных форм расизма, расовой дискримина-
ции, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» // 
ОДКБ. URL: https://odkb-csto.org/documents/statements/
sovmestnoe-zayavlenie-gosudarstv-chlenov-organizatsii-
dogovora-o-kollektivnoy-bezopasnosti-borba-s-g/#loaded 
(дата обращения: 18.08.2023).

3  В ОДКБ за счет Таджикистана на одного члена 
больше, чем в ЕАЭС. 

4  Федеральный закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ 
(ред. от 13.06.2023) «Об увековечении Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» // Собрание законодательства РФ. 
22.05.1995. № 21.Ст. 1928; Федеральный закон от 
13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «О днях воин-
ской славы и памятных датах России» // Собрание зако-
нодательства РФ. 13.03.1995. № 11. Ст. 943; Закон РФ 
от 14.01.1993 № 4292-1 (ред. от 13.06.2023) «Об увеко-
вечении памяти погибших при защите Отечества» // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 18.02.1993. № 7. Ст. 245.

5  Ч. 3 ст. 67 Конституции Российской Федерации 
(принятой всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского 
голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru (дата 
обращения: 18.08.2023).

преступников европейских стран оси6, пропаганду 
либо публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики7, а также реабилита-
цию нацизма8. В Республике Беларусь также 
бережно относятся к памяти героев, отдавших 
жизнь за Родину в Великую Отечественную войне: 
так, в 2021 году был принят закон «О недопуще-
нии реабилитации нацизма»9. Необходимость 
сохранения исторической памяти о героическом 
прошлом белорусского народа также прописана и 
в Конституции Республики Беларусь10. Стоит доба-
вить, что в 2022 году на площадке ОДКБ была 
одобрена Концепция рекомендаций о криминали-
зации реабилитации нацизма и унижения воен-
ных ветеранов, что свидетельствует об обсужде-
нии соответствующих вопросов на межгосудар-
ственном уровне11. 

Отдельно представляет интерес то, как 
вопросы переживания увязываются с вопросами 
сохранения национальной идентичности. В каче-
стве примера можно взять законы государств — 
членов ЕАЭС о национальных символах, необхо-
димость выбора которых стала особенно актуаль-
ной после распада СССР. Так, в Законе Респу-
блики Армения «О Флаге Республики Армения» от 
15 июня 2006 года сказано, что «флаг Республики 
Армения — трехцветный с равномерными гори-
зонтальными полосами: сверху вниз — красного, 
синего, оранжевого цвета. Красный цвет символи-
зирует Армянское нагорье, постоянную борьбу 
армянского народа за выживание, христианскую 
веру, независимость и свободу Армении. Синий 

6  Ч. 4.1 ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 24.06.2023) // Собрание законода-
тельства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

7  Там же. Ст. 20.3.
8  Ст. 354.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 13.06.2023) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.06.2023) // Собрание 
законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.

9  Закон Республики Беларусь № 103-З «О недо-
пущении реабилитации нацизма» // Национальный пра-
вовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H1210010
3&p1=1 (дата обращения: 18.08.2023).

10  Ст. 54 Конституции Республики Беларусь 1994 
года (с изменениями и дополнениями, принятыми на 
республиканских референдумах 24 ноября 1996 г., 17 
октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г.) // Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: 
https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-
dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/ (дата обраще-
ния: 18.08.2023).

11  Экспертный совет ОДКБ одобрил Концепцию 
рекомендаций о криминализации реабилитации 
нацизма и унижения военных ветеранов // ОДКБ. URL: 
https://paodkb.org/events/ekspertnyy-sovet-odkb-odobril-
kontseptsiyu-rekomendatsiy-o (дата обращения: 
18.08.2023).
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цвет символизирует стремление армянского 
народа жить под мирным небом. Оранжевый 
цвет символизирует созидательный талант и 
трудолюбие армянского народа1. В аналогичном 
законе Кыргызской Республики есть схожий фраг-
мент: «Государственный флаг Кыргызской Респу-
блики представляет собой красное прямоугольное 
полотнище, в центре которого размещено изобра-
жение круглого солнечного диска с сорока равно-
мерно расходящимися лучами золотистого цвета, 
с помещенным внутри солнечного диска изобра-
жением тюндюка кыргызской юрты (централь-
ная часть купола юрты — прим. автора) красного 
цвета2. Изображение шанырака (верхняя сводча-
тая часть юрты) является центральным геральди-
ческим элементом в государственном гербе 
Республики Казахстан3, а в Законе Республики 
Беларусь «О государственных символах Респу-
блики Беларусь» указано, что у древка государ-
ственного флага должен быть вертикально распо-
ложен белорусский национальный орнамент 
красного цвета на белом поле4.

Продолжая тему юридических форм пережи-
вания истории в государствах — членах ЕАЭС, 
стоит отметить, что в каждой из них приняты нор-
мативно-правовые акты о сохранении истори-
ко-культурного наследия5. Необходимо отметить, 

1  Закон Республики Армения «О Флаге Респу-
блики Армения» от 15.06.2006 // Armenian Legal 
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Armenian Legal Information System. URL: https://www.
arlis.am/documentview.aspx?docid=62014; Глава 16 
«Охрана историко-культурного наследия» Кодекса 
Республики Беларусь о культуре от 20 июля 2016 года 
№ 413-З (с изменениями и дополнениями по состоянию 
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что государства прилагают усилия к сохранению 
собственных традиций и на международном 
уровне. Так, в 2021 году перечень историко-куль-
турных ценностей ЮНЕСКО пополнился соломо-
плетением — национальным ремеслом Белорус-
сии6. Отдельно нельзя не сказать и о вниматель-
ном отношении народа Армении к своим соотече-
ственникам за рубежом: в Конституции страны 
даже есть отдельная статья 19 «Связи с армян-
ской Диаспорой», согласно которой «Республика 
Армения осуществляет с армянской Диаспорой 
политику, направленную на развитие всесторон-
них связей и сохранение армянства, способствует 
репатриации. Республика Армения на основе 
международного права способствует сохранению 
армянского языка, армянских исторических и куль-
турных ценностей, развитию армянской образова-
тельной и культурной жизни в других государ-
ствах»7.

На продолжающиеся процессы пережива-
ния истории в государствах — членах ЕАЭС ука-
зывает и появление новых государственных 
праздников. Так, 7 апреля в Кыргызстане ежегодно 
(начиная с 2016 года) отмечают День народной 
Апрельской революции, произошедшей 7 апреля 
2010 года, «в целях формирования высокого 
патриотического сознания, чувства верности и 
воспитания гражданской ответственности за свое 
Отечество»8. Кроме того, с 1996 года 2 апреля в 
России и Белоруссии ежегодно отмечают День 
единения народов Беларуси и России, приурочен-
ный ко дню заключения Договора об образовании 
Сообщества России и Белоруссии (2 апреля 1996 
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года), а затем Договора о Союзе Беларуси и Рос-
сии (2 апреля 1997 года). В Армении с 2001 года 
ежегодно 8 мая отмечают День еркрапа, посвя-
щенный членам добровольческих отрядов народ-
ного ополчения1.

Таким образом, можно заключить, что про-
цессы переживания истории в государствах-чле-
нах ЕАЭС обретают в юридической плоскости 
целый ряд форм. Во-первых, население практиче-
ски всех членов этого объединения имеет возмож-
ность выступать с инициативой по тем или иных 
вопросах прошлого, используя механизм петиций 
и обращений. Во-вторых, восстановление истори-
ческой справедливости может происходить в 
судебном порядке, о чем свидетельствуют, напри-
мер, соответствующие решения российских судов. 
В-третьих, легализация национального обычая 
или, наоборот, борьба с ним на законодательном 
уровне также является одной из форм пережива-
ния истории. В-четвертых, для урегулирования 
спорных вопросов общей истории могут учреж-
даться специальные межгосударственные комис-
сии. Наконец, в-пятых, процессы переоценки про-
шлого находят отражение в законодательных ини-
циативах государств-членов ЕАЭС, последова-
тельно отстаивающих собственное 
историко-культурное наследие и память поколе-
ний с помощью широкого спектра норматив-
но-правовых актов.
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Аннотация. В статье проанализированы диминутивы (слова с уменьшительным зна-
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Проведенный анализ прецедентов в массовой коммуникации приводит к выводу, что 
выбранная лексика («культурка», «элитка») не только пейоративна (выражает отрица-
тельную оценку), но и вскрывает эстетический и этический конфликт в современной куль-
туре между младобуржуазией и традиционной интеллигенцией, отстаивающей право на 
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Автор приходит к выводу, что названные диминутивы можно считать культуремами, 
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слова «культурка», которое встретилось в «Исто-
рическом словаре галлицизмов русского языка» 
Н.И. Епишкина: «1) устаревшее: «культурно вос-
питательная работа и мероприятия. “Из сферы 
влияния культурно массовой работы выбрасы-
вают массовость, политичность, оставляя голую 
культурку, культурничество, граничащее с халту-
рой”. Вожатый 1930.30.17» [1].

Цель статьи – лингвосоциокультурное пор-
третирование современников на основе анализа 
диминутивов с использованием прецедентной 
методики (Г.А. Иванова). Проведенный анализ 
прецедентов в массовой коммуникации приводит 
к предположению, что анализируемая лексика 
(«культурка», «элитка») не только пейоративна 
(выражает отрицательную оценку), но и вскрывает 
эстетический и этический конфликт в современ-
ной культуре между младобуржуазией и традици-
онной интеллигенцией, отстаивающей право на 
самоуважение. 

В начале статьи, посвященной исследова-
нию диминутива (уменьшительности) в социаль-
ной коммуникации, уточним толкование термина. 
Уменьшительность или диминутив (англ. 
Diminutivity) есть «обобщенное значение малого 
объема, размера и т. п., обычно выражаемое 
посредством уменьшительных аффиксов и сопро-
вождающееся различными эмоциональными 
окрасками – ласкательности, уничижительности и 
т. п.» [2]. В целом, один прием используется для 
выражения противонаправленных смыслов: 
доброжелательности и ласкательности, т.е. мели-
оративности (из нем. яз., Melioration < лат. 
melioratio, суф. производного от melior «лучший»), 
и пренебрежения, т.е. пейоративности (от фран-
цузского слова péjoratif или от латинского pējōrāre 
«делать хуже») – порицания, отрицательной 
оценки, неодобрительного оттенка значения 
(например, уничижительный суффикс -ишк- инже-
неришко и проч.). 

Используя прецедентную технологию, мы 
провели анализ прецедентов в массовой комму-
никации, который убеждает нас, что толкование с 
пометой «устаревшее» к слову «культурка» не 
совсем некорректно, т.к. словоупотребление 
названного диминутива весьма частотно, а обра-
щение к нему актуально в связи с активным обсуж-
дением в сети «культурных» событий последних 
лет.

Использование уменьшительных слов 
характерно для разных сфер коммуникации. В 
частности, в неофициальной и неформальной 
деловой речи наблюдается намеренное наруше-
ние требований официально-делового стиля 
(«бумажка» вместо «документ» и проч.). По мне-
нию исследователей, употребление диминутивов 
в речи начальника и подчиненного демонстрирует 

различия в их социальном статусе: подчиненный 
выражает свою незначительность и подобостра-
стие перед начальством: «Не найдется ли у вас 
местечка? Подождите минуточку; начальник в 
свою очередь снисходит до просьб подчиненного 
(обращаясь к нему, как к ребенку): Что у нас за 
проблемка?» [3].

Интерес к массовому языковому употребле-
нию к диминутивности (уменьшительности) свя-
зан с разнонаправленными процессами в куль-
туре. Один из признаков современной потреби-
тельской культуры – вызывающая «няшность» и 
«мимимишность» (лексикон молодежи, означаю-
щий умилительность) массовой коммуникации, 
как ее назвали журналисты и филологи, – вызы-
вает умиление у одних и иронию у других культур-
ных групп. Причина заключается отнюдь не в идее 
«детскости» или «молодости», а в «не-взросло-
сти» в культурном смысле: уменьшение размера 
объекта подтекстно намекает на его сниженность 
и примитивность, или «не-ценности», подчерки-
вая эстетическую ничтожность и «однодневность» 
текстов маскульта. 

В художественной культуре «изобличение 
пошлости» в разных формах встречалось и в про-
шлом столетии (с одной стороны, критика низких 
жанров, с другой стороны, критика непрофессио-
нализма авторов и исполнителей), но зачастую 
имело партийно-идеологическую направленность, 
что привело к преследованию и запрету творче-
ской деятельности многих талантливых личностей 
эпохи (литераторов, художников, певцов и др.).  
Как подчеркивает философ и культуролог 
Елистратов В.С. «В советское время слова 
“пошлость” и “мещанство” стали особенно страш-
ными, так как были взяты (практически в качестве 
синонимов) на вооружение официальной идеоло-
гией. Ахматова и Зощенко осуждены были в 
конечном счете именно за “пошлость” (и “мещан-
ское”, “обывательское” отношение к обществу)» 
[4].

В сегодняшнем культурном пространстве 
художественно-эстетический конфликт творче-
ской элиты усилился этическим (морально-нрав-
ственным) противостоянием, что особенно сильно 
проявилось в современном кино и театральном 
искусстве.

Но уменьшительность может иметь не 
только эмоциональную и оценочную функцию, но 
и «маркировочную», т.е. выступать этико-эстети-
ческим маркером принадлежности к какой-либо 
социально-культурной группе, служить для выра-
жения отношения одной культурной группы к дру-
гой, подчеркивая уничижительно-презрительное 
отношение к предмету десакрализации: «куль-
турка», «элитка», «картинка мира». 
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В сетевой коммуникации нами выявлены и 
проанализированы следующие частотные преце-
дент-диминутивы: «культурка», «культурка-муль-
турка», «элитка», «богемка», «мажорики», остано-
вимся на них подробнее. 

А. Культурка –1. пренебр., ирон. уменьш.-
ласк. к культура [5].

 1) «Слово “культурка” получило широкое 
распространение после выхода одного из гайда-
евских фильмов. Культура и культурка. Где прохо-
дит грань между ними?

Что интересно, миры культуры и культурки 
достаточно четко разделялись. Есть обогащение 
языка литературными работами высокого каче-
ства, а есть Эллочка-людоедка и Фима Собак с их 
лексическими оборотами и понятийными 
шедеврами. Но со временем эти различия как-то 
стерлись, затушевались, и спроси современного 
читателя, зрителя, где заканчивается культура и 
начинается культурка, внятный ответ получить 
будет сложно… Мир культуры никогда не был по 
преимуществу прагматичным, мир культурки чаще 
всего связан с деньгами. Мир культуры всегда 
одухотворяет высокая цель – написать книгу, кото-
рая останется на века, построить мост, который 
соединит не только два берега реки, но и судьбы, 
континенты. Мир культурки “заточен” под то, чтобы 
“подняться”» [6].

2) «25/17 выпустили клип «Культурка». Трек 
начинается отрывком из интервью режиссера 
Эдуарда Боякова Ксении Собчак. «На старосла-
вянском которые поют?» – уточняет Ксения в раз-
говоре о 25/17» [7].

Б. Следующий прецедент: «культурка-муль-
турка» [8]. Диминутив «культурка-мультурка» 
образован от фразеологизма «культур-мультур», 
который можно встретить в ряде словарей: а) 
нескл. о низкопробном спектакле, литературном 
произведении, эстрадном номере и т. п. Подража-
ние речи «новых русских» или кавказцев [9]; б) 
Культур-мультур (значение фразеологизма) – 
«культурные мероприятия, культурное поведение 
людей, культурный стиль жизни (обычно низкого 
уровня, с точки зрения говорящего). Выражение 
родилось в начале 21 века, от его применения 
людьми нерусской национальности (как правило, 
выходцы со средней Азии или с Кавказа)» [10].

В образовании этого устойчивого сочетания 
использована лексическая редупликация – харак-
терный для тюркских языков способ словообразо-
вания, основанный на повторе слога или корня 
(например, «шашлык-машлык» и проч.), служа-
щий для интенсификации значения. 

В. Диминутив «элитка». Значение, предло-
женное в словаре сленга: (1): кто-то или что-то 
доступное только элите, ограниченному кругу 
особо выдающихся индивидуалов; значение (2): 

элитное жилье – жилье очень высокого качества, 
в хорошем районе [11].

1) «Элитка» – «певцы, тиктокеры, бьюти-бло-
геры, рэперы и стримеры … богемная и околобо-
гемная тусовочка»[12]. 

2) «Элита мыслит масштабно, далеко за 
горизонт собственной жизни. Элитка мыслит 
локально и заботится исключительно о себе и 
своих семьях.

<…>Элита живёт богато, но не кичится этим. 
Элитка живёт сверхбогато и неустанно демон-
стрирует народу своё состояние и доморощенных 
мажориков.

<…>Элита открыта для приёма в свой состав 
достойных граждан с убеждениями, работают 
социальные лифты. Элитка тянет за уши своих 
детей и знакомых, социальные литы невозможны.

Все сходства с вашей страной, это чистое 
совпадение…» [13]

Г. «Богемка» (не путать с названием насе-
ленного пункта Богемка и «женщиной-богемкой»). 
Если богемная культура («цыганщина»: авторство 
термина принадлежит французу Анри Мюрже) 
традиционно представляла романтический идеал 
жертвенно-нищенствующего поэта/художника, то 
современный контекст предполагает противостоя-
щую доминирующей культурной традиции либе-
ральную творческую интеллигенцию: 1) «Явились 
не запылились»: певцы свободы и богемка вновь 
на российской арене обеспеченных покупате-
лей[14]; 2) «Богемцы - закоренелые эгоисты - 
опять же творческие. Сплошь и рядом - пофиги-
сты, им плевать на общественное мнение, сове-
ты-замечания. И в то же время очень ранимые, 
тонкие, трепетные, порой сентиментальные люди. 
Но не слабые, как ни странно» (Среда, 30 Марта 
2011 г. 09:16) [15]; 3) Богемка – название атр-са-
лона для платежеспособных покупателей (нали-
чие иронии в названии можно только предполо-
жить): Богемка Арт | Современные картины для 
интерьера (bogemka.ru).

Д. «Мажорик – пренебрежительное от 
«мажор». Несколько лет назад в Сети было ини-
циировано обсуждение этого типа: «Мажорик про-
сто может быть ещё мал по возрасту, или в «мажо-
рик» вкладывают пренебрежительное, возможно 
издевательское отношение к молодому потомству 
очень богатых людей. Обычно такие дети называ-
ются мажорами, если они сильно избалованы и 
всячески это демонстрируют, часто такие люди во 
многом несамостоятельны»; «Уже по внешнему 
виду можно определить, что он из себя представ-
ляет – богатенький бездельник. «Мажорик» воз-
никло, как более пренебрежительное (из зависти 
в основном) прозвище за спиной, естественно. В 
лицо вряд ли кто назовет. Во времена социализма 
таких называли «золотой молодежью». Было все 
тоже самое, только размах поскромнее» [16].
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Каковы же люди, создающие «культурку» в 
культуре и входящие в «элитку»? Как самоактуа-
лизация личности (Абрахам Маслоу) проявляется 
в рыночной экономике? 

Наблюдая тенденции в художественной 
культуре, можно обнаружить, что среди ярких 
имен можно встретить не просто «непрофессио-
нальных», но и не имевших системного образова-
ния писателей: Антон Чехов, Михаил Булгаков, 
Михаил Шолохов, Рей Бредбери, Антуан де 
Сент-Экзюпери, Пауло Коэльо, Эрнест Хемингуэй 
и многие другие (список можно продолжить твор-
цами в других видах искусства). Но ими двигал 
талант – эстетически значимая высокая степень 
одаренности, признанная профессиональным 
сообществом или высоко оцененная читателем. 
«Престижность» художественного творчества 
всегда была относительной: обласканные вла-
стью придворные живописцы и композиторы в 
ХIV-XIX веков и члены советских творческих сою-
зов с одной стороны, и идейные «изгои», «отще-
пенцы», преданные остракизму или изгнанные из 
страны в ХХ веке, с другой стороны. По точному 
замечанию Льва Аннинского о значимости поэзии 
«Серебряного века», «первоначальная табель о 
рангах (кто “лучший и талантливейший”, а кто “на 
свалке истории”) теперь не имеет значения. Вели-
кие поэты равны как свидетели драмы: все взы-
сканы судьбой. Гений отличается от таланта не 
количеством удачных стихов и не качеством их 
отделки, а таинственной значимостью судьбы»[17]. 

Исследуя потребность самовыражения 
представителей разных профессий, Акиндинова 
И.А. отмечает, что «для представителей престиж-
ных специальностей характерным является фак-
тор «самопродвижение», в который вошли такие 
свойства как уверенность в себе, высокая самоо-
ценка, активная жизненная позиция и демонстра-
тивность; представителей непрестижных специ-
альностей характеризует определенная интро-
вертированность, им также свойственны ценности 
самоактуализирующейся личности, но процесс 
саморазвития протекает в основном во внутрен-
нем плане», характерны «личностная тревож-
ность и ощущение неприятия себя, выражающе-
еся в альтруистической установке на самоотрече-
ние» [18]. «Таинственная значимость судьбы» – 
мотиватор для самореализации для людей с 
высокой самооценкой и притязаниями.

В исследовании «Экспериментальная пси-
хология эмоций» (1979) Януш Рейковский выде-
лил три типа личностей по соотношению уровня 
притязаний (УП) и уровня достижений (УД): 1) 
«рискующий»:  УП высокий и выше, чем УД; 2) 
«перестраховщик»: понижение УП в отношении 
предыдущего достижения; 3) «адекватный»: уста-
навливаемый УП располагается вблизи УД: «Рас-
хождение УП и УД можно рассматривать как инди-

катор тенденции к переоценке или недооценке 
своих возможностей, как проявление неудовлет-
ворительной координации целей и программ дей-
ствий; иначе – как проявление недостаточной 
эффективности механизмов саморегуляции. 
Высказывается гипотеза о том, что «рискующие» 
и «перестраховщики» обнаруживают более низ-
кую степень устойчивости к стрессу, чем «адек-
ватные» индивиды» [19]. Но любое преодоление 
традиций и стандартов в культуре – это стресс: а) 
эустресс – положительный в ситуации катарсиса и 
б) дистресс – отрицательный в ситуации разоча-
рования и отторжения. Один и тот же текст куль-
туры вызывает у разных реципиентов противопо-
ложные стрессы.

Как отражаются современные социокультур-
ные особенности эпохи в коммуникации? Назовем 
характерные двойственные и деструктивные 
черты эпохи постмодерна в «коммуникации моло-
дых». В связи с тем, что социальная коммуника-
ция сложно стратифицирована, в ней можно 
выделить несколько типов (за основу примем 
типологии, предложенные Я. Рейховским, П. В. 
Волковым): 

1) Авантюристы и провокаторы (трикстеры): 
увлеченные этикой и эстетикой скандала, стол-
кновения высокого и низкого, «десакрализацией 
святынь», с намеренной эстетизацией низкого 
(табуированных тем), обесценивают сакральные 
смыслы, превращая сущности в игру, ерничество, 
«хайп», девальвирующие традиционные ценно-
сти и проповедующие «неодекаданс эпохи пост-
модерна»[20]. В этой культуре заметно выделя-
ются либерально настроенные личности с высо-
ким уровнем образования, в частности, блогеры, 
шоумены и радиоведущие (Ксения Собчак , Юрий 
Дудь, К. Богомолов и др.).

2) Так называемые «органические харак-
теры»: а) «простодушные» органические харак-
теры: «распространенный в России тип органиче-
ского акцентуанта, по-своему интеллигентного и 
благородного. Огрубелость души в отношении 
этих людей – слишком резкое слово. Уместней 
говорить об опрощенности, духовной ограничен-
ности, простодушии. При этом нельзя однозначно 
сказать, что эта опрощенность хуже рафиниро-
ванной духовной тонкости» [21]. Такие типы, на 
наш взгляд, распространены в актерской и музы-
кальной среде: «Актриса считает, что не сможет 
построить отношения с мужчиной, который зара-
батывает меньше нее. «Мне кажется, это не сра-
ботает. Вот этот флер влюбленности потом спа-
дает и, конечно, женщина начинает напрягаться», 
– отметила она. Агата отметила, что в будущем не 
прочь выйти замуж за очень состоятельного муж-
чину … По ее мнению, чтобы реализовать все то, 
что ты хочешь, денег должно быть столько, чтобы 
их не считать» [22]; б) конституционально 
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(врожденно) глупые: «Клинически интеллектуаль-
ная недостаточность проявляется непониманием 
иронии, недостаточной оценкой ситуации, затруд-
ненным пониманием переносного смысла посло-
виц, слабостью абстрактного обобщения» [23]. В 
эту группу можно отнести модных тиктокеров Д. 
Милохина, и др.

3) Перестраховщики - консерваторы «охра-
нители традиций», государственники. 

4) Адекватные, профессионалы «Даже у 
самых замечательных родителей, которые любят 
своих детей и правильно воспитывают, дети все 
равно вырастают искателями удовольствий … 
Кругом идет пропаганда удовольствий. Это и теле-
передачи, и фильмы, и СМИ. Все они показывают 
сладкую жизнь, гламурные сказки, поддельные 
чувства…молодежь не считается ни с чьим мне-
нием, им не интересны чужие советы, не видят 
смысла в работе, они стремятся к независимой 
жизни в гламурной сказке. Сегодня кр угом под-
дельные вещи для поддельных эмоций» [24].

Можно принять за основу, что «продукт и 
результат» образовательной деятельности пред-
ставлен самоактуализирующейся личностью как 
субъектом культуры, развивающейся от заложен-
ной биологической природы к культуре и цивили-
зации, но, по мнению А. Маслоу, менее одного 
процента людей способны к самоактуализации – 
показателя личностного здоровья, потому что не 
верят в себя, не видят потенциала самоосущест-
вления. 

В публикации «”Галкин поставил меня в 
неловкое положение”: Долина не может забыть 
историю с Карнавал» приведено мнение, выска-
занное известной певицей и педагогом Л. А. Доли-
ной в телеэфире, на  который наряду с ней при-
сутствовала тиктокер Валя Карнавал: “Мы живем 
в такое странное время, когда голоса и професси-
онализм никому не нужны. Нужны фрики и стран-
ные личности, которые бы приносили материаль-
ные блага своим продюсерам. В своей школе я 
учу петь красиво, хочу, чтобы ученики стали насто-
ящими профессионалами. Я не скрываю свой воз-
раст, мне не так много осталось, поэтому хочется, 
чтобы завтрашний день заняла достойная смена”, 
– заявила Лариса Александровна [Долина]» [25]. 
(Примечание: «Валенти́на Карнау́хова (род. 11 
ноября 2001, Ростов-на-Дону), более известная 
как Karna.val или Ва́ля Карнава́л – российский 
видеоблогер (тиктокер), певица, актриса. В октя-
бре 2020 года российский Forbes поместил её на 
5-е место своего первого в истории списка самых 
высокооплачиваемых тиктокеров» [26]. 

Наиболее сильный культурный шок и него-
дование вызвало появление телеведущей Ольги 
Бузовой на сцене МХАТ им. М. Горького в спекта-
кле Чудесный грузин» [27]. «Времена изменились; 
кроме того, феномен Бузовой еще и поважнее 

будет – для современной культуры. Ее популяр-
ность (23 миллиона подписчиков в инстаграме) 
нельзя объяснить формальными причинами. “Не 
интеллектуал, не мыслитель, не модель” – как 
верно о ней замечает худрук МХАТа Эдуард Боя-
ков; она, скорее, “персонаж”, символ народной 
любви нового типа. … Ольга Бузова “всего доби-
лась сама” – ее пример для нас важен, прежде 
всего, в этом качестве. Такие, как Бузова, по идее, 
должны быть проводниками новых ценностей и 
новой жизни — задавать моду, тон и язык буду-
щего. Этот язык будущего может показаться нам 
не шибко высоким и культурным. Но лучше пусть 
будут ненавязчивые шоу, песенки или сцениче-
ские образы — чем навязчивые массовые идеи о 
всеобщей справедливости…»[28]. Таков парадок-
сальный вывод представителя либеральной 
интеллигенции, противопоставляющей идеологии 
культурной элиты идеологию массового человека 
– «селфмейдмен». Заразительность примера не в 
успехе, которого достигли эти персонажи, а кажу-
щаяся легкость приобретения материальных благ. 

Претензии профессионалов заключаются в 
материальной оценке труда, что может повлиять 
на молодежь: зачем учиться и напрягаться, если 
так легко можно заработать. С другой стороны, 
перед образованной и профессиональной частью 
общества возникает выбор: конфликтовать с 
активной массой, или достичь консенсунса?

Другая опасность и соблазн может появиться 
в сознании молодых профессионалов – извлечь 
выгоду из профессионального положения, не 
напрягаясь. Напрягать – в толковом словаре зна-
чит «прилагая усилия, повышать степень прояв-
ления, действия чего-либо, усиливать что-либо; 
причинять трудности, неудобства» [29]. В «Сло-
варе русских синонимов представлены 19 стили-
стически дифференцированных синонима иди-
омы «без напряга», назовем политкорректные: 
без байды, без напряжения, без труда, без усилий, 
запросто, играючи, как бы шутя,  как два пальца, 
как два пальца об асфальт, легко, не глядя, одной 
левой, проще простого, раз плюнуть, с закрытыми 
глазами, с легкостью, свободно, спокойно». К 
слову «напряжение» приведены следующие сино-
нимы: «усилие, попытка, старание, труд, натуга, 
надсада; напряжённость, драматичность, драма-
тизм, острота, накал, взрывоопасность; натуж-
ность, напряженка, потуга, напряг, ожесточение, 
стресс, нервотрепка, сила, напряженность, при-
нужденность, рачение» [30]. 

Можно прийти к заключению, что массовой 
культурой навязывается культ легких денег, не 
требующих усилий, стресса, принуждения, что 
вызывает шок у профессионалов, интеллектуалов 
и творческой интеллигенции. Вспомним, что куль-
турный шок – «первоначальная реакция индиви-
дуального или группового сознания на столкнове-
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ние индивида или группы с инокультурной реаль-
ностью; конфликт между привычными для инди-
вида ценностями, нормами, языком, 
повседневными практиками, характерными ино-
культурной среды … У человека возникает кон-
фликт старых и новых культурных норм и ориента-
ций; старых, к которым он привык, и новых, харак-
теризующих новое для него общество. Это кон-
фликт двух культур на уровне собственного 
сознания» [31].

На наш взгляд, мы наблюдаем очередной 
этический и эстетический сдвиг смыслов в дихото-
мии сакральное / профанное – священное и мир-
ское (М. Элиаде), т.е. в «ценностных ориентирах 
социального бытия», которые, «воплощаясь и 
трансформируясь в различных культурных миро-
воззренческих формах: мифе – религии – идеоло-
гии обнаруживают свою аксиологическую амбива-
лентность»[32]. В современной культуре преобла-
дают тенденции массовизации и тривиализации, 
при этом повседневность, обыденность, мирское 
и преходящее становится единственной реально-
стью, его ценность определяет весь строй челове-
ческой жизни, созидая новые культурные мифы, 
причем «профанное занимает место сакрального 
в качестве высшей социальной ценности и стано-
вится аксиологической доминантой»[33]. 

Термин «социальное мифотворчество» 
двузначен. По мнению исследователей, в совре-
менном мифе синкретичность связана с отказом 
от сокрытых, трансцендентных святынь, с прева-
лированием профанного. Он указывает на два 
взаимосвязанных явления – во-первых, на твор-
чество социальных мифов, целенаправленное 
создание элементов мифосимволической 
системы, затрагивающей политические, социаль-
но-исторические и иные аспекты человеческой 
жизни; а также, во-вторых, на социальное творче-
ство мифов, которое социально в том смысле, 
что, осуществляясь в коллективном сознании, 
лишено черт преднамеренности и индивидуаль-
ной целенаправленности. Можно сказать, что пер-
вое – это искусственное взращивание мифиче-
ского, а второе – процесс его самопроизраста-
ния[34]. 

Поскольку профанное происходит из сферы 
индивидуального опыта, неопределенность, 
порождаемая культурным взрывом-разрушением, 
вызывает сильнейшие противоположные эмоции 
от страха, гнева и отвращения до смеха (в нашем 
случае – прецедентов в форме ерничества и анек-
дотов). Эти сверхсильные эмоции, неведомые 
опыту буднично-обыденной жизни ведут к возник-
новению нового сакрального порядка. Механиз-
мами перехода от профанного (индивидуального, 
обыденного) к сакральному (коллективным ценно-
стям, священному) в культуре это: а) инициация 
(от лат. initiatio – совершение таинств, посвяще-

ние) – архетипический процесс перехода лично-
сти от детскости к взрослому состоянию через 
определенные обряды, б) иерофания (от греч. 
«священный»+ греч. «светоч, свет») – поиск про-
явлений священного.

Автор «Homo ludens» Хейзинга, разрабаты-
вая игровую концепцию культуры, ввел понятие 
«пуерилизм», которое передает наивность и ребя-
чество одновременно:пуерилизм противоположен 
игровому сознанию, он несет в себе «несамостоя-
тельность, грубость и нетерпимость юношества» 
[35]. В основе пуерилизма – путаница игры и 
серьезного. Работа, долг, жизнь не воспринима-
ются современным человеком серьезно, и, наобо-
рот, игровая деятельность приобретает излишне 
серьезный характер, теряя свою культуротворче-
скую функцию. В пуерилизации культуры сыграло 
роковую роль вступление полуграмотной массы в 
духовное общение, приведшее к девальвации 
нравственных ценностей, полагает Хейзинга. Путь 
преобразования культуры ученый видел в распро-
странении нового общественного духа, возрожда-
ющего в культурном сознании первозданную игро-
вую природу. Такова альтернатива духовному кри-
зису, предложенная в «Человеке играющем»: 
только игра творческая обладает созидательной 
силой, а не симулякр игры – подобие, подмена 
псевдокультурой. 

В целом, массовая коммуникация – разно-
родный контент, в котором сосуществуют про-
цессы десакрализации традиционных святынь и 
сакрализация социально-культурно значимых 
событий. Низкое и низменное можно рассматри-
вать не только как традиционный элемент обиход-
но-бытовой, народной смеховой культуры, но и 
сознательную протестно-эпатажную публичную 
детабуизацию этически запретного интеллектуа-
лами в эпоху от декаданса до постмодерна, что 
характерно для современной общественной 
жизни и массовой коммуникации. Это «опрокиды-
вание и растворение всех оппозиций, в первую 
очередь оппозиции объекта и субъекта. Это пре-
дельный релятивизм (логический, эстетический, 
этический), доведенный до исключения всякой 
точки и меры отсчета, особенно в отношении кате-
гории ценности» [36]. Деструкция форм и интер-
претация традиционных смыслов в культуре про-
поведниками «нового прочтения» вызывает про-
тест у традиционалистской гуманитарной интел-
лигенции во все эпохи. Но если в прошлом веке 
доминировала идея противостояния тоталита-
ризму, «совковой» этике и эстетике, диктуемой 
партийной элитой элите творческой, то сегодня 
мы наблюдаем не только очередной противоречи-
вый процесс смены классических и авангардных 
творческих «элит», но и порождение культурного 
типа «селфмейд» в реалиях интернет-рынка ока-
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зания услуг. В частности, у известной певицы 
Ларисы Долиной только более 35 тысяч подписчи-
ков, а исполнительница собственных текстов Валя 
Карнавал (Валентина Карнаухова) имеет 23 мил-
лиона подписчиков и представляет интерес для 
финансовых элит, продвигающих этот бизнес-про-
ект маскульта. 

Наибольший протест массовая культура 
вызывает у так называемой «культурной элиты». 
Обращаясь к таким «споропорождающим» куль-
турным типам «элиты», как «интеллектуал» и 
«интеллигент» (Д. Лихачев, С. Жижек, А. Дугин, А. 
Соколов и др.), современные исследователи под-
черкивают черту, характеризующую вырождение 
интеллигента в интеллектуала (в частности, 
интеллектуала постмодерна), который не ищет 
смысла, а оперирует со смыслами, свободен от 
этических и эстетических коннотаций, эклектичен 
и всеяден: «Нет интеллигенции, но есть интеллек-
туальная поденщина, обслуживающая интересы 
власти и бизнеса. Я имею ввиду большинство раз-
личных политологов, политжурналистов, социоло-
гов, политконсультантов, политфилософов и про-
чую квазиинтеллигенцию, пораженную язвой 
интеллектуальной коррупции» [37].

С позиций анализа десакрализации святынь 
исследовательский интерес представляет харак-
теристика субъекта современной массовой ком-
муникации - «человека профанного», отраженного 
в сетевых коммуникациях, как объекта современ-
ной сложно стратифициированной социальной 
культуры. «Профанный человек» – субъект обы-
денной и массовой культуры рассматривается на 
основе анализа прецедентных феноменов (тек-
стов, высказываний, имен и проч.): блоггеры, 
медийные персоны, ставшие «возмутителями 
коммуникативной среды» благодаря своим выска-
зываниям, ньюсмейкеры. для переходного пери-
ода российской культуры («обуржуазивания») 
характерно доминирование такой культурной 
роли, как трикстер – психологически амбивалент-
ной, деятельной и переменчивой натуры, и модели 
поведения – трикстерства, хитрости и манипули-
рования, изворотливости.

Но основу нравственной культуры личности 
составляют культура этического мышления (раз-
личение добра и зла, блага и вреда), культура 
чувств (эмоциональная одухотворенность) и куль-
тура поведения (высокая эстетика и этика повсед-
невной жизни), что в полной мере отражается в 
коммуникации. Всежизненный процесс аккульту-
рации (взаимовлияния культур) включает позна-
ние изменяющихся культурных реалий, осмысле-
ние/переосмысление культурного опыта, всесто-
ронний этико-эстетический анализ текстов, собы-
тий и поведения, коррекцию собственного 
поведения. Называя двадцатый век веком «само-

довольных недорослей», испанский исследова-
тель Х. Ортега-и-Гассет отмечал созидающее 
меньшинство – духовную элиту, и массу – «одно-
мерных людей», не выделяемых ничем: «Массо-
вый человек держится так, словно в мире суще-
ствует только он и ему подобные, а отсюда и его 
третья черта – вмешиваться во все, навязывая 
свою убогость[38]». 

Завершая размышления, обратимся к про-
цитированной ранее статье В.С. Елистратов: «Не 
бывает пошлого слова или пошлого предмета как 
такового. Пошлым может быть то, как это слово 
или этот предмет представлены. Пошл “искушаю-
щий” образ, ракурс, аспект слова или вещи, пред-
ставленный посредником, желающим ее, просто 
говоря, приукрасить в своих целях» [4].

Великодушие, вероятно, поможет каждому 
определить принадлежность к той или иной куль-
турной общности: «Задетый в лучших чувствах 
градом критики А. Пушкин попросил А. Бенкен-
дорфа дать на оценку произведение «Моя родос-
ловная» государю Николаю I. Императору оно 
показалось остроумным, но слишком злым для 
обычно великодушного сердца поэта» [39]. 

«Я грамотей и стихотворец,
Я Пушкин просто, не Мусин,
Я не богач, не царедворец,
Я сам большой: я мещанин». (1830)
В Толковом словаре Д.Н. Ушакова (1935-

1940) слово «мещанин» истолковано с пометой 
«устаревшее»:

1. Человек, принадлежавший к городскому 
ремесленно-торговому слою населения, а с 1775 
г. официальное название лиц, главным образом 
из городской мелкой буржуазии, составлявших в 
дореволюционной России особое сословие, ниже 
купеческого. Поэт Кольцов происходил из мещан.

2. перен. Человек с мелкими, ограничен-
ными, собственническими интересами и узким 
идейным и общественным кругозором[40]. 

Антонимы к слову «мещанин», представлен-
ные в онлайн-словарях (в порядке убывания): 
гражданин, горожанин, обыватель, буржуй, фили-
стер, буржуа, бюргер мещанинишка, шмуд [41]. В 
качестве антонимов в онлайн-словарях высту-
пают (в порядке убывания): благородный, рыцарь, 
дворянин, джентельмен, барин, пассионарий [42.]. 
В семантике антонимов и синонимов представ-
лена нейтральная семантика (социальная при-
надлежность) и коннотации (пейоративные и 
мелиоративные).

Вероятно, именно мещанское сословие име-
нуется нынче средним классом или младобуржуа-
зией, но если появившаяся во второй половине 
ХIХ века интеллигенция уничижительно отзыва-
лась о мещанстве, то какова будет социальная 
стратификация в ближайшие годы, когда уйдет 
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социально ориентированная интеллигенция, вос-
питанная на идеалах коллективизма, духовности?

Предположим, если культурема как явление 
системы языка и картины мира выражает един-
ство языкового и внеязыкового, можно считать 
диминутивы «культурка», и «элитка» культуре-
мами, т.е. лингвокультурными феноменами, куль-
турными реалиями эпохи «обуржуазивания» рос-
сийской жизни, эпохи конфликта между культурой 
потребительства и культурой созидания новой 
российской жизни.

Анализ названных прецедентов-диминути-
вов в социальной коммуникации убеждает нас в 
том, что российская традиция изобличения 
«пошлости пошлого человека» актуализируется 
на новом витке историко-культурного развития 
России, приобретая особую значимость в воспи-
тании личности юриста.

Наиболее общие процессы формирования 
личности - социализация, персонализация, куль-
турная идентификация - отражаются в речевом 
портрете по законам гегелевской триады тезис-ан-
титезис-синтез. При этом тезис - объективный 
процесс врастания во взрослый мир, выражаю-
щийся в совершенствовании когнитивной и праг-
матико-стилистической сторон речи, антитезис - 
автономизация самоопределяющейся личности, с 
одной стороны, и автономизация юношеских 
групп, с другой стороны, что выражается в активи-
зации в речи маргинальных кодифицированых 
средств выражения (молодежный сленг, намерен-
ное использование табуированной лексики, сло-
вотворчество, ирония и критицизм). Но именно в 
этот период «бури и натиска» происходят каче-
ственные преобразования речи: увеличение 
информативности, углубление смысловой сто-
роны, уменьшение внешней эмоциональности и 
рост внутренней экспрессивности, расширение 
контекстуальных и интертекстуальных связей, 
нацеленность на эффективность. 

Чтобы профессиональная речь была убеди-
тельной, важна внутренняя убежденность говоря-
щего, как условие уверенного поведения. Обра-
щаясь к диминутивам, мы основываемся на 
утверждении, что для традиционной русской куль-
туры характерны бинарные структуры, определя-
ющие способ мышления и самовыражения «наци-
онального духа». Двойственность - характерное 
проявление внутренней борьбы между «челове-
ком природным-простодушным» и «человеком 
культуры», между «человеком культуры» и «чело-
веком цивилизации». Это драматическое внутрен-
нее противоборство и есть механизм саморазви-
тия личности на основе не только этической реф-
лексии, но и «стыжения», т.к. в евразийской при-
роде российского духа исторически переплелись 
элементы «культуры вины» и «культуры стыда».
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О
смысление и анализ исторического 
опыта и особенностей становления и 
функционирования профсоюзов 

необходимы для современного развития профсо-
юзного движения. Профсоюзы представляют 
собой добровольные объединения рабочих и слу-
жащих по профессиям. История формирования 
профсоюзного движения в большинстве зарубеж-
ных государств берет свое начало с XIX в. Отдель-
ное внимание стоит уделить рассмотрению исто-
рии возникновения профсоюзного движения в 
Англии, США, Франции и Германии, поскольку 
опыт этих государств оказал влияние на форми-
рование профсоюзов в других странах.  

Родоначальница профсоюзного движения – 
Англия. Первые профсоюзы (тред-юнионы) воз-
никли в конце XVIII в., их появление было связано 
с развитием промышленности и производства, но 
создание было запрещено законом [1, с. 12]. В 
период Великой французской революции прави-

тельство опасалось, что подобные события могут 
повториться и в Англии, поэтому антипрофсоюз-
ное законодательство ужесточилось. Легальная 
возможность создания профсоюзов в Англии поя-
вилась после принятия в 1824 г. Закона об отмене 
запрета на коалиции и в 1825 – закона, закрепив-
шего право рабочих на заключение коллективных 
договоров [1, с. 12]. Первые профсоюзы обра-
зовывались по цеховому принципу – в них всту-
пали трудящиеся одной профессии, работающие 
в одной местности. Деятельность профсоюзов 
была направлена на оказание различной помощи 
безработным, больным и инвалидам, проведение 
стачек [1, с. 12]. 

В становлении английских профсоюзов клю-
чевую роль сыграл закон о профсоюзах от 
29.07.1871 г. Он предусматривал две категории 
профсоюзов: зарегистрированные и незареги-
стрированные. Регистрация не являлась обяза-
тельной, но у зарегистрированных профсоюзов 
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был ряд преимуществ: они получали права владе-
ния и распоряжения собственностью, право 
предъявлять иски в суде и отвечать по искам, 
имели льготы в области налогообложения [2, с. 
50]. Примечательно, что законы о тред-юнионах 
не касались внутреннего устройства профсоюзов, 
в данном вопросе профсоюзы были самостоя-
тельны. В ХХ в. продолжилось совершенствова-
ние законодательства. Так, в 1906 г. был принят 
Закон о трудовых конфликтах, который освободил 
профсоюзы от гражданской ответственности за 
вред, причиненный предпринимателю проведе-
нием законной забастовки. Закон о реформе про-
фсоюзов 1993 г. ввел положение, согласно кото-
рому работодатель должен быть уведомлен про-
фсоюзом о каких-либо промышленных действиях, 
включая забастовку, за семь дней до начала пред-
полагаемого действия [2, с. 50].

Особенность формирования профсоюзного 
движения в Англии в XIX в. – наличие «старого» и 
«нового» тред-юнионизма. «Старые» союзы объе-
диняли рабочих только одной специальности и 
существовали в виде обществ взаимопомощи [3, 
с. 203]. Их деятельность могла быть эффективной 
только в том, случае, если члены организации 
были высокооплачиваемыми квалифицирован-
ными работниками, способными уплачивать высо-
кие членские взносы. Это привело к тому, что тру-
дящимся с низким заработком отказывали в член-
стве, профсоюзы стали более консервативными, 
профсоюзное движение в Англии значительно 
ослабло [1, с. 15]. «Новые» тред-юнионы стали 
формироваться в 80-х годах XIX в. Их возникнове-
ние обусловлено ростом численности неквалифи-
цированных рабочих и распространением социа-
листических идей. В его состав, напротив, прини-
мали как квалифицированных рабочих, так и 
неквалифицированных. В связи с этим измени-
лась и цель деятельности – «новые» тред-юнионы 
стремились к регулированию трудовых отноше-
ний с помощью законодательных актов, поскольку 
низкие заработная плата и членские взносы не 
позволяли организовать действенную экономиче-
скую взаимопомощь [1, с. 16]. Следовательно, 
«старые» и «новые» тред-юнионы отличались 
подходами к членству в данных объединениях. Но 
осознание того, что развитие профсоюзного дви-
жения невозможно в условиях разрозненности, 
стало причиной объединения представителей 
существующих моделей в федерацию профсою-
зов в 1899 г., профсоюзное движение в Англии 
приобрело более массовый характер [1, с. 17]. 
Тред-юнионы внесли большой вклад в развитие 
промышленности Англии, ее опыт послужил при-
мером для развития профсоюзного движения в 
других государствах.

Профсоюзное движение в США формирова-
лось под влиянием Англии по модели тред-юнио-
низма. Как и в Англии, первые профсоюзы воз-
никли в середине XVIII в. и носили характер 
обществ взаимопомощи. Первый национальный 
профессиональный союз был основан в 1850 г., он 
объединял работников печатного дела. Подъем 
профсоюзного движения в США пришелся на 
1860-е годы, после окончания Гражданской войны 
[1, с. 27]. В 1935 г. был принят Закон «О трудовых 
отношениях» (Закон Вагнера), данный акт впер-
вые легально закрепил право трудящихся объеди-
няться в профсоюзы, заключать коллективные 
договоры и участвовать в забастовках[3, с. 204]. 
Таким образом, можно выделить особенности, 
присущие тред-юнионистской модели профсоюз-
ного движения:

1. Деятельность была направлена на орга-
низацию взаимопомощи для членов профсоюза.

2. Стремление к социальному диалогу с 
работодателем для решения вопросов, связанных 
с условиями и оплатой труда.

3. Массовый характер и множество органи-
зационных форм (от цехового до производствен-
ного принципа).

Далее следует остановиться на рассмотре-
нии французской модели профсоюзного движе-
ния. После Великой французской революции пра-
вительство опасалось, что законодательное 
закрепление права рабочих на объединение поро-
дит новые волнения в обществе. По этой причине 
14.06.1791 г. был принят Закон Ле Шапелье, 
запрещавший создание профсоюзов.  Объедине-
ния трудящихся, как и в Англии, США, вынуждены 
были осуществлять свою деятельность тайно. 
Единственным разрешенным объединением были 
кассы взаимопомощи [1, с. 32]. Лишь в 1884 г. с 
принятием закона об учреждении профессио-
нальных синдикатов у рабочих появилась легаль-
ная возможность объединяться в профсоюзы. В 
1886 г. была создана Национальная федерация 
синдикатов, а в 1895 её правопреемницей стала 
Всеобщая Конфедерация Труда. Особое влияние 
на развитие профсоюзного движения во Франции 
оказала анархо-синдикалистская идеология. По 
мнению приверженцев данной идеологии, про-
фсоюзы были самодостаточными, им под силу 
было без посторонней помощи путем прямого воз-
действия на работодателя и правительство улуч-
шить положение рабочих, а в дальнейшем и 
добиться уничтожения капиталистического обще-
ства, отрицалась политическая борьба профсою-
зов. Идея об «активном меньшинстве», отрицание 
необходимости создания массовых организаций 
привело к малочисленности и разобщенности 
профсоюзов [1, с. 34]. Еще одна особенность 
заключается в том, что в отличие от тред-юниони-



410

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

стской модели, французские синдикаты обладали 
слабой финансовой базой. Финансирование осу-
ществлялось за счет фиксированных членских 
взносов и добровольных пожертвований. Данных 
средств не было достаточно для эффективной 
организации помощи членам. Таким образом, во 
Франции сформировалась собственная модель 
профсоюзного движения, обладающая опреде-
ленными особенностями. Опыт Франции оказал 
большое влияние на формирование профсоюз-
ного движения в романских странах. 

В Германии профсоюзное движение стало 
формироваться к середине XIX в. после револю-
ции 1848–1849 гг. Так, 1860-е гг. характеризуются 
подъемом профсоюзного движения в Германии, в 
1868 г. был создан Всеобщий германский рабочий 
союз, в состав которого вошли 32 профессиональ-
ных централизованных союза. Примечательно, 
что развитие профсоюзного движения привело к 
выделению трех типов немецких профсоюзов:

1. Лассальянские профсоюзы – организа-
ции, в основе которых лежала жесткая централи-
зация и строгое подчинение партии.

2. Социал-демократические профсоюзы – 
объединения, характеризующиеся демократиз-
мом и допускающие большую самостоятельность 
профсоюзов. 

3. Гирш-дункеровские профсоюзы – органи-
зации, которые находились под влиянием пред-
принимателей [1, с. 38]. 

Вместе с тем принятие в 1878 г. закона про-
тив социалистов тормозило развитие профсоюз-
ного движения в Германии, лишь после его отмены 
в 1890 г. в истории немецких профсоюзов начался 
новый этап. Так, в 1891 г. была организована Гене-
ральная комиссия профсоюзов. Профсоюзы уча-
ствовали в заключении коллективных договоров, 
занимались культурно-просветительской работой 
и организацией взаимопомощи для членов орга-
низации, деятельность профсоюзов осуществля-
лась во взаимодействии с социал-демократиче-
ской партией. К началу Второй мировой войны 
профсоюзы всецело подчинялись гитлеровской 
диктатуре. Возвращение к истокам немецкого 
профсоюзного движения стало возможным только 
после разгрома гитлеровской Германии. Подоб-
ным образом формировалось профсоюзное дви-
жения в Италии.

Между появлением профсоюзов в западных 
странах и в России прошло почти столетие, 
поскольку ранее в России не было условий для их 
возникновения, лишь с отменой крепостного права 
в 1861 г. начали формироваться производствен-
ные отношения, появились новые социальные 
классы – буржуазия и пролетариат. Предпосылкой 
для создания профсоюзов в России стало появле-
ние союзов рабочих в 70-х гг. XIX в, которые 

активно отстаивали свои интересы и боролись за 
улучшение условий труда. В Одессе был создан 
Южнороссийский союз рабочих, а в Петербурге 
был организован Северный союз русских рабочих 
[4, с. 118]. Однако деятельность таких организа-
ций велась подпольно, поскольку отсутствовала 
легальная регламентация права рабочих на 
создание профсоюзов. 

Можно выделить этапы развития профсоюз-
ного движения в России:

1. Дореволюционный (1905–1917 гг.);
2. Советский (1917–1991 гг.);
3. Современный (1991 г. – по настоящее 

время).
Недовольство трудящихся масс проводимой 

политикой и массовые забастовки привели к осоз-
нанию необходимости легализации профсоюзов. 
17.10.1905 г.  был принят Высочайший Манифест 
«Об усовершенствовании государственного 
порядка», провозгласивший свободу совести, 
слова, собраний и союзов [5].  Впоследствии был 
издан Именной Высоч айший Указ «О временных 
правилах об обществах и союзах» от 04.03.1906 г. 
В преамбуле было отмечено, что данный акт дол-
жен был действовать до принятия Закона о сою-
зах и обществах [6], но таковой так и не был при-
нят. Организации учреждались путем уведоми-
тельной регистрации, что способствовало значи-
тельному росту численности профсоюзов. В 
основе формирования первых профессиональ-
ных обществ лежал производственный принцип, 
их деятельность осуществлялась на демократи-
ческих началах [7, с. 114]. Профсоюзы защищали 
права рабочих посредством заключения коллек-
тивных договоров, ведения переговоров с началь-
ством, участия при разрешении споров в третей-
ских судах и примирительных камерах [8, с. 21]. 
Указанные акты внесли существенный вклад в 
формирование и развитие профсоюзного движе-
ния. Вместе с тем деятельность первых профсою-
зов осуществлялась в эпоху первой русской рево-
люции и Первой мировой войны, сопровождалась 
массовыми забастовками и ростом социального 
напряжения. Эти исторические события в России 
существенно тормозили развитие профсоюзного 
движения. 

Свержение самодержавия в результате фев-
ральской революции 1917 г. стало новой вехой в 
деятельности профессиональных союзов. Декла-
рация Временного правительства о его составе и 
задачах от 03.06.1917 г. провозгласила свободу 
слова, печати, собраний и стачек [9]. В развитие 
данного акта было принято постановление Вре-
менного правительства «О собраниях и союзах» 
от 12.04.1917 г.  Профсоюзы получили право объ-
единяться с другими обществами и союзами, 
заключать соглашения с образованными за грани-
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цей союзами и обществами.  При этом принуди-
тельно профсоюз мог быть ликвидирован по 
решению суда лишь в том случае, если деятель-
ность организации противоречила положениям 
уголовного закона [10]. Период 1905–1917 гг. озна-
менован принятием первых актов, закрепивших 
право на образование профсоюзов и основы их 
деятельности. Особенность профсоюзов на этом 
этапе заключалась в их политизированном харак-
тере и влиянии на них социал-демократической и 
коммунистической партии [7, с. 115]. 

Отправная точка следующего этапа в разви-
тии российского профсоюзного движения – при-
ход к власти большевиков в результате октябрь-
ской социалистической революции 1917 г. и уста-
новление диктатуры пролетариата.      Конститу-
ция (Основной Закон) РСФСР (принята V 
Всероссийским съездом Советов 10.07.1918) про-
возгласила право рабочих на объединение, а на 
государство была возложена обязанность содей-
ствовать деятельности профессиональных сою-
зов (ст. 16) [11].  Примечательно, что А. С. Кудрин 
при рассмотрении данного положения полагал, 
что «…указанные нормы имели значение для 
появления соответствующих международно-пра-
вовых норм, выработанных позднее: в 1919 г. на 
Парижской мирной конференции был утвержден 
Устав МОТ, определивший одной из ее задач при-
знание свободы тред-юнионов» [12, с. 35]. Отдель-
ное внимание стоит уделить Кодексу законов о 
труде РСФСР от 10.12.1918 г. Профсоюзы полу-
чили широкие возможности по защите прав рабо-
чих и регулированию условий труда, участвовали 
в формировании инспекции труда, состоящей из 
выборных инспекторов от советов профсоюзов, 
были наделены правомочиями в сфере тариф-
ного регулирования (ст. 8) [13].  Несмотря на то, 
что ключевая функция профсоюзов заключалась 
в защите прав трудящихся, в годы Гражданской 
войны и иностранной интервенции у профсоюзов 
сместился центр внимания, появилось новое, не 
характерное для них, направление деятельности 
– создание вооруженных сил РСФСР [7, с. 115]. 
Период перехода к новой экономической поли-
тике характеризуется развитием трудового зако-
нодательства и демократизацией деятельности 
профсоюзов. Кодекс законов о  труде РСФСР от 
09.11.1922 г. закрепил право профсоюзов высту-
пать в качестве стороны от имени рабочих при 
заключении коллективного договора, представ-
лять интересы трудящихся по вопросам труда и 
быта (ст. 151) [14]. Мотивацией вступления трудя-
щихся в ряды профсоюзных организаций было и 
предоставление преимуществ при трудоустрой-
стве, поскольку в соответствии с изменениями, 
внесенными в 1923 г. в Положение о биржах труда, 
биржи должны были при наличии двух равноцен-

ных претендентов в первую очередь предостав-
лять рабочее место члену профсоюза [15, с. 76]. 

Во время Великой Отечественной войны 
деятельность профсоюзов была направлена на 
увеличение производства для помощи фронту и 
укрепления обороноспособности страны.  В 
послевоенное время роль профсоюзов возросла, 
так как необходимо было восстанавливать народ-
ное хозяйство. В период «Оттепели» профсоюзы 
являлись составляющей частью политической 
системы, их деятельность осуществлялась в рам-
ках концепции развития советского государства 
[7, с. 116]. Профсоюзы были крайне эффективны 
и «стали реальными представителями и защитни-
ками прав и интересов не только своих членов, но 
и всех трудящихся» [15, с. 76]. Активная деятель-
ность велась профсоюзами и в период «Пере-
стройки». Впоследствии в Конституции СССР 
1977 г. также подчеркивалась политическая цель 
профсоюзов: «…в соответствии с целями комму-
нистического строительства граждане СССР 
имеют право объединяться в общественные орга-
низации, способствующие развитию политиче-
ской активности и самодеятельности, удовлетво-
рению их многообразных интересов» (ст. 47) [16]. 
На сегодняшний день правовой статус профсою-
зов определен в Конституции РФ, ФЗ «О профсо-
юзах», ТК РФ, признается их многообразие.

Таким образом, в  большинстве зарубежных 
государств становление профсоюзного движения 
начинается в XIX в., в России профсоюзы воз-
никли лишь в XX в. Обязательным условием для 
их создания является наличие производственных 
отношений и труда. Как в России, так и за рубе-
жом, формирование профсоюзного движения 
сопровождалось законодательными запретами и 
ограничениями. Власти опасались массовых вол-
нений, вызванных деятельностью объединений 
рабочих, отстаивающих свои социально-трудовые 
права и интересы. Особенности и специфика про-
фсоюзов в разных государствах обусловлены эко-
номическими, политическими, культурными осо-
бенностями формирования трудовых отношений. 
Но неизменным остается назначение профсоюзов 
– защита прав трудящихся и стремление улуч-
шить их условия труда.
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ИСЛАМСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЛЕКСИКА В РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
ПЕРЕВОДАХ ТРАНСЛИНГВАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ

Аннотация. В текстах различных жанров очень часто фигурируют лексические еди-
ницы религиозного характера. Целью данной статьи является анализ трудностей перево-
да элементов арабского религиозного дискурса, представленных в романе Халеда Хоссейни 
«Тысяча сияющих солнц» и Нади Хашими «Пока не взошла луна». Транслингвальный лите-
ратурный дискурс сегодня представляет собой огромную часть пространства художе-
ственной литературы, написанной на английском языке авторами-эмигрантами из других 
стран. Анализируемые нами романы написаны на английском языке, а иноязычные вкрапле-
ния, которые позволяют отнести данные произведения к транслингвальной литературе, 
представлены в основном на арабском языке. Арабская лексика здесь отражает основы 
исламского мировоззрения, характерные для главных героев и обозначенного в книгах эт-
носа. Методами исследования являются сравнительно-сопоставительный метод, описа-
тельный метод, применяются также приемы компонентного анализа. Исследование вклю-
чает в себя два пункта: отбор специальной религиозной лексики и анализ особенностей 
перевода такой лексики на русский язык. Исследование показало, что в ходе интерпрета-
ции представленных религионимов на русский язык переводчики чаще всего прибегали к 
следующим грамматическим и лексическим трансформациям: подбор регулярного соот-
ветствия (эквивалента), транскрипция и транслитерация, опущение, добавление, целост-
ное преобразование, описательный перевод, семантическая экспликация. Автор приходит 
к выводу, что для адекватной передачи религиозной лексики на русский язык переводчику 
следует ориентироваться на комбинированный способ перевода, а также прибегать к до-
полнительному описанию и комментариям, чтобы у русскоязычного реципиента при чте-
нии не возникало проблем в понимании представленного материала. 

Ключевые слова: художественное произведение, религиозная лексика, перевод, 
транслингвальная литература, лексико-семантичеческое поле. 
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ISLAMIC RELIGIOUS VOCABULARY IN RUSSIAN TRANSLATIONS OF 
TRANSLINGUAL FICTION

Annotation. Religious lexical units often appear in texts of various genres. The purpose of this 
article is to analyze the difficulties of translating elements of Arabic religious discourse presented in 
the novels “A Thousand Splendid Suns” by Khaled Hosseini and “When the Moon is Low” by Nadia 
Hashimi. Translingual literary discourse today represents a huge part of the space of fiction written in 
English by emigrant authors from other countries. The novels analyzed by us are written in English, 
and the foreign-language inclusions that allow us to attribute these works to translingual literature are 
presented mainly in Arabic. The Arabic vocabulary here reflects the fundamentals of the Islamic 
worldview peculiar to the main characters and the ethnos indicated in the books. The research meth-
ods are the comparative method, the descriptive method, the techniques of component analysis are 
also used. The study includes two stages: the selection of special religious vocabulary and the anal-
ysis of the peculiarities of translating such vocabulary into Russian. The study showed that during the 
interpretation of the presented religious words into Russian, translators mostly used the following 
grammatical and lexical transformations: selection of a regular correspondence (equivalent), tran-
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scription and transliteration, omission, addition, holistic transformation, descriptive translation, se-
mantic explication. The author comes to the conclusion that in order to adequately transfer religious 
vocabulary into Russian, the translator should focus on the combined translation method, as well as 
use the additional descriptions and comments so that the Russian-speaking recipient does not have 
problems in understanding the presented material while reading.

Key words: fiction, religion vocabulary, translation, translingual literary discourse, lexical-se-
mantic field, translation transformation.

Введение. Религия является одной из важ-
ных составляющих духовной культуры человече-
ства, она объединяет в себе понятия, которые 
определяют бытие как верующих, так и неверую-
щих людей. Влиянию религии подвержены прак-
тически все сферы нашей жизни, поскольку абсо-
лютно всем народам мира свойственна религиоз-
ность, а также духовное стремление к поиску 
ответов на вечные вопросы. Именно поэтому, в 
текстах различных жанров, очень часто фигури-
руют лексические единицы религиозного харак-
тера. Это могут быть научные, деловые, публици-
стические, а также художественные тексты. В дан-
ной статье мы проанализируем элементы араб-
ского религиозного дискурса в русскоязычных 
переводах следующих художественных произве-
дений: Халед Хоссейни «Тысяча сияющих солнц», 
а также Надя Хашими «Пока не взошла луна». 
Оба романа написаны на английском языке, 
однако содержат в себе немало иноязычных вкра-
плений, представленных арабским языком; это 
позволяет нам отнести данные произведения е 
транслингвальному литературному дискурсу.

Транслингвальная литература была и оста-
ется объектом особого интереса ученых-лингви-
стов. Лишь за последнее десятилетие появилось 
немалое количество работ, посвященных фено-
мену творчества писателей, которые внедряют в 
свои произведения элементы другого языка.  В 
качестве теоретического обоснования нашей 
работы были использованы актуальные исследо-
вания многих отечественных, а также зарубежных 
ученых-лингвистов, литературоведов и религио-
ведов: Н.О. Косицына (2019), Ю.Ю. Магерамова 
(2017), М.А. Неровная (2018), а также Коупленд Р. 
(1984), Вигтил Д.Н. (1981) и другие. 

Целью представленной статьи является 
анализ элементов религиозного дискурса и осо-
бенности их перевода в художественном тексте. 
Материалом исследования послужили романы 
американских транслингвальных авторов Халеда 
Хоссейни «Тысяча сияющих солнц» и Нади 
Хашими «Пока не взошла луна», а также их пере-
вод на русский язык. Халед Хоссейни и Надя 
Хашими являются представителями эмигрантской 
литературы. Авторы пишут свои произведения не 
на родном языке, но при этом сохраняют в тексте 
компоненты своей родной культуры.  

Научная новизна данной статьи определя-
ется тем, что на сегодняшний день существует 
мало исследований, посвященных тому, как пере-
водчик справляется с трудностями перевода таких 
компонентов на родной для него язык. 

Материал рассмотрен на основе сравни-
тельного,  описательного методов с применением 
и  приемов компонентного анализа. 

В тексте произведения наличествует боль-
шое количество лексических единиц, относящихся 
к религиозному дискурсу. 

 В рамках группы слов «Религиозная лек-
сика», представленных в книгах, можно выделить 
пять лексико-семантических полей: 1) наименова-
ния религиозных праздников и обрядов; 2) религи-
озные восклицания; 3) молитвы и наименования, 
относящиеся к молитвам; 4) религиозные персо-
налии; 5) прочие религиозные наименования 
(религиозные течения, предметы одежды и др.). 

Первое лексико-семантическое поле, кото-
рое подвергнется нашему анализу, включает в 
себя наименования религиозных праздников и 
обрядов.

 Обратимся к примерам: 

Пример 1: 

Оригинальный текст Перевод С. Соколова

“Back at the kolba, on the first of three days of Eid-ul-Fitr 
celebration that followed Ramadan, Jalil would visit 
Mariam and Nana“ [17].

«У себя в саманном домике, в первый из трех дней 
Эид-уль-Фитра, праздника чревоугодия, завершаю-
щего Рамадан, они принимали Джалиля» [14].

Эид-уль-Фитр, согласно исламской тради-
ции, наименование «которое означает празднова-
ние в честь окончания поста в месяце Рамадан» 

[5]. В зависимости от языковой и культурной тра-
диции название праздника может различаться. 
Eid, русскими буквами — Ид. В переводе с араб-
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ского значит «праздник», «празднество»; al (аль) 
— это определенный артикль в арабском языке, 
он никак не переводится. Fitr (Фитр) — означает 
«разговение».

В целом получается, что это название празд-
ника разговения у мусульман, который принято 
отмечать, как только закончится месяц Рамадан, 
праздник отмечается по исламскому календарю, 
причем, дата подвижная.

 Интересно то, что С. Соколов при интерпре-
тации данного термина на русский язык исполь-
зует не транскрипционный метод перевода, а 
транслитерационый и сохраняет вариант «Эид-
уль-Фитра», характерный для английского языка и 
английского произношения. Такой вариант пере-
вода является не совсем верным. На наш взгляд, 
религионим можно было передать в русскоязыч-
ном варианте двумя способами: 

1) Сохранить арабский вариант путем вос-
создания звуковой формы лексической единицы 
транскрипционным методом перевода, термин в 
таком случае будет звучать как «Ид аль-фитр».  

Такой вариант является общепринятым, 
однако, все еще может расцениваться в русском 
переводе в качестве «экзотизма». Поэтому, пере-

водчику следует прибегнуть к семантической экс-

пликации и самостоятельно развернуть значение 

религионима. Соколов для этого использует сло-
восочетание «праздник чревоугодия». На наш 

взгляд, определение праздника Ид аль-фитр, как 

«праздник чревоугодия» является ошибочным. 

Что из себя вообще представляет данное празд-

нование? Весь месяц Рамадан мусульмане 

соблюдают пост. После его окончания наступает 

праздник, который также называют днем разгове-

ния. Люди «надевают свои одеяния и накрывают 

столы, к которым приглашаются родственники, 

друзья и соседи» [6, с. 21-22]. Словосочетание, 

которое использует переводчик – «праздник чре-

воугодия», на наш взгляд, имеет негативную кон-
нотацию и восходит к языческим традициям. Как 

известно, чревоугодие считается грехом и порица-

ется всеми мировыми религиями. «Для оказания 

помощи человеку в обретении культуры воздер-

жания мировые религии создали периоды всеоб-

щих постов» [7]. Как было сказано выше, праздник 

именуют днем разговения, поэтому, вместо слово-

сочетания «праздник чревоугодия» лучше употре-

бить словосочетание «праздник разговения» и 

таким образом, правильно развернуть значение 

данного религионима:

 

«У себя в саманном домике, в первый из трех дней Ид-аль-Фитра, праздника разговения, завершающего Рама-
дан, они принимали Джалиля».

2) Употребить наименование праздника, 
которое очень часто фигурирует в речи русскоя-
зычных мусульман – «Ураза-байрам». 

«Ураза Байрам» – это привычное для 
тюркских народов название священного празд-
ника Ид-аль-Фитр, а тюркоязычные народы, как 
известно, составляют самый большой процент 
мусульман в России, отсюда и широта употребле-

ния лексемы. Религионим имеет персидское про-
исхождение: «Руза» — «пост» и турецкое слово 
«Байрам» — «праздник». При употреблении дан-
ного религионима в переводе, на наш взгляд, 
можно не прибегать к приему добавления и не 
развертывать значение термина, чтобы не пере-
гружать текст:

«У себя в саманном домике, в первый из трех дней праздника Ураза-байрам, завершающего Рамадан, они 
принимали Джалиля».

В примере встречается еще один религио-
ним, которым именуется месяц обязательного 
поста для мусульман – Ramadan. Перевод данной 
лексической единицы не вызывает трудностей, 
поскольку в русском языке уже существует усто-
явшийся эквивалент – Рамадан.

Интересно то, что тюркские народы, прожи-
вающие в России, называют месяц поста «Рама-
дан» – месяц «Рамазан» (например, народ Татар-
стана). Такая замена буквы не искажает значение, 
однако, является не совсем верной. Все дело в 
том, что третий слог слова «дан» по звучанию 
очень похож на «зан». Старое поколение жителей 

мусульманских деревень для своего удобства 
произносили этот термин с заменой буквы «д» на 
«з», что впоследствии распространилось среди 
остального населения. Но при чтении Корана 
подобная замена недопустима, особенно когда 
речь идет о других словах, значение которых 
может меняться при неправильном произноше-
нии. Итак, мы можем заключить, что правильным 
вариантом с филологической точки зрения явля-
ется вариант «Рамадан»; он и является устояв-
шимся эквивалентом в русском языке. «Рамазан» 
– это вариант разговорной речи, который впослед-
ствии стал общеупотребимым.  
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Пример 2:

Оригинал Перевод С. Соколова

"The nikka will be tomorrow morning, and then there is a 
bus leaving for Kabul at noon" [17].

«Ника состоится завтра утром, автобус отъезжает в 
Кабул в середине дня» [14].

Никах – это традиционный обряд бракосоче-
тания у мусульман. Значение термина никах в 
исламе трактуется как «брак, который заключа-
ется между мужчиной и женщиной».  Для того, 
чтобы брак считался действительным, мужчинам 
и женщинам необходимо выполнить ряд условий.  
Во-первых, быть достигшими возраста совершен-
нолетия по исламу, не попадать в категорию близ-
ких родственников, обладать здравым рассудком, 
то есть осознанно быть готовыми к браку, а также 
к ответственности, которую возлагает на человека 
семейная жизнь. 

В арабском варианте написания и произношения 
данного религионима в конце слова наличествует звук 
(h), однако, он отсутствует как в англоязычном, так и в 
русскоязычном вариантах его интерпретации, пред-
ставленных в примерах выше. Если проанализиро-
вать англоязычный вариант религионима с фоне-
тической точки зрения, то можно предположить, 

что Халед Хоссейни опустил звук h по причине 
того, что он не встречается в конце слов и слогов 
в английском языке. 

Переводческая транскрипция – это процесс 
воссоздания исходной лексической единицы с 
помощью фонем переводящего языка, другими 
словами, фонетическая имитация исходного 
слова. Переводчик С. Соколов в данном случае прибе-
гает к использованию приема переводческой транс-
крипци при переводе религионима – the nikka; его 
перевод на русский язык звучит следующим обра-
зом: «ника». Термин же «ника» отсутствует во 
всех проверенных нами источниках. Кроме того, 
переводчик не дает никаких сносок, что значи-
тельно усложняет реципиенту понимание данного 
термина. На наш взгляд, целесообразнее было 
бы использовать комбинированный способ пере-
вода (устоявшийся в русском языке эквивалент + 
переводческое пояснение в тексте): 

«Бракосочетание – никах состоится завтра утром, автобус отъезжает в Кабул в середине дня».

Следующие примеры относятся к лексико-семантическому полю «Религиозные восклицания»:

Пример 1: 

Оригинал Перевод С. Соколова

"Wallah, when they come, they will clean up this place" 
[17]. 

«Уж они-то принесут с собой мир и наведут порядок» 
[14].

Далее рассмотрим молитвенное восклицание – wallah, которое есть в оригинальном тексте, но 
переводчик пользуется приемом опущения и не вносит его в переводной текст. 

Восклицание wallah означает «клянусь». Его используют для подтверждения правдивости сказан-
ных слов. Примечательно то, что переводчик не просто опускает данную лексическую единицу в своем 
переводном тексте, но добавляет усилительную частицу «уж», которая иногда в начале предложения 
может употребляться в значении «действительно», «в самом деле», «право же». Такой переводческий 
прием является вполне допустимым, поскольку русскоязычному читателю будет близок именно такой 
вариант. 
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Пример 2:

Оригинал Перевод С. Соколова

"Wallah o billah, never a moment's rest!" [17]. «Господи ты боже мой, ни минуты покоя!» [14].

 
Религиозное высказывание wallah o billah на 

русский язык переводится как «Клянусь Господом 
Богом!», а также «честное слово», «непременно», 
«ей-богу». В речи используется для того, чтобы 
подтвердить сказанные слова и придать им более 
яркую эмоциональную окраску. Переводчик пере-
дает данное высказывание через выражение, 
которое используется в разговорной речи и 

обычно выражает неожиданные чувства, такие 
как радость, испуг, удивление – «Господи ты боже 
мой». Несмотря на то, что высказывание является 
эмоциональным и подходит по контексту, его зна-
чение не в полной мере совпадает с лексической 
единицей, используемой в оригинале. Более точ-
ный перевод в данном случае будет звучать так: 

«Клянусь Господом Богом, ни минуты покоя!»

Такие, на первый взгляд, несущественные 
моменты всегда нужно принимать во внимание и 
учитывать при переводе текста, чтобы в случае 
неоднозначного контекста не исказить информа-
цию оригинального текста. 

Далее разберем примеры третьего лекси-
ко-семантического поля – «молитвы и наименова-
ния, относящихся к молитвам»:

Пример 1:

Оригинал Перевод С. Соколова

"Aziza could already recite by heart the surah of ikhlas, 
the surah of fatiha, and already knew how to perform the 
four ruqats of morning prayer" [17].

«Азиза уже знала наизусть суру «Аль-Ихлас», суру 
«Аль-Фатиха» и четыре рюката из утренней молитвы» 
[14].

Лексические единицы surah of ikhlas и surah 
of fatiha переводчик передает на русский язык с 
приставкой «аль». Такое переводческое решение 
является вполне оправданным, поскольку в рус-
скоязычной практике очень часто встречается 
подобный вариант интерпретации коранических 
молитв. Кроме того, автор делает сноски, в кото-
рых поясняется значение религиозных вкрапле-
ний (сур), а именно, перевод названия суры, ее 
очередность в Коране, а также количество содер-
жащихся в суре аятов. 

Здесь же встречается религионим ruqat – 
полный цикл движений и чтений в молитве. При 

переводе религионима ruqat Соколов использует 
метод транскрипции, при этом не прилагает к нему 
сноску. Данная лексическая единица имеет мно-
жество интерпретаций в русском языке: «ракаат», 
«рукат», «ракят» и др. В практической речи рус-
скоязычных мусульман чаще всего встречается 
вариант «ракаат». Именно поэтому для лучшего 
понимания было бы целесообразнее применить 
комбинированный метод перевода, а именно, 
использовать в переводном тексте широко рас-
пространенный в русском языке эквивалент, а 
также дать ему объяснение в виде сноски:

«Азиза уже знала наизусть суру «Аль-Ихлас», суру «Аль-Фатиха» и четыре ракаата из утренней 
молитвы».

Сноска в конце страницы: «Порядок слов и действий, составляющих мусульманскую молитву». 
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Обратим внимание на то, что в романе 
«Тысяча сияющих солнц» в немалом количестве 
присутствуют прямые цитаты из Корана, которые 
придают эмоциональный и духовный облик произ-
ведению. Автор произведения указывает источник 
контекстуально, в то время как переводчик делает 
сноски после каждой цитаты. В русском языке 
есть много различных вариантов перевода Корана 

(перевод смыслов Э. Кулиева, М.-Н. Османова, 
перевод Г.С. Саблукова и др.), поэтому использо-
вать уже имеющиеся эквиваленты является раз-
умным переводческим решением. С. Соколов 
использовал перевод И. Ю. Крачковского, который 
является самым известным переводом Корана на 
русский язык.

Пример 2:

Оригинал Перевод С. Соколова

"But remember, my girl, what the Koran says, 'Blessed is 
He in Whose hand is the kingdom, and He Who has 
power over all things, Who created death and life that He 
may try you.' The Koran speaks the truth, my girl. Behind 
every trial and every sorrow that He makes us shoulder, 
God has a reason"[17].

«Только помни, девочка, что говорит Коран: "Благосло-
вен тот, в руках которого власть и который властен над 
всякой вещью, который создал смерть и жизнь, чтобы 
испытать вас, кто из вас лучше по деяниям, - Он велик, 
прощающ!"» [14].

Следующее семантическое поле включает себя наименования религиозных персоналий:

Пример 1:

Оригинал Перевод С. Соколова

"And now they're both shaheed, my boys, both martyrs" 
[17].

«И вот оба моих мальчика - шахиды, мученики» [14].

В данном случае анализу подвергается 
религионим shaheed.

Шахид – в исламском богослужении тот, кто 
умирает за свою веру; человек, принявший муче-
ническую смерть. В русском языке есть закрепив-

шийся эквивалент, переводческих трудностей нет. 
Как в англоязычном, так и в русскоязычном тексте 
есть пояснения (слова-синонимы) после религио-
нимов. На наш взгляд, переводческая сноска 
здесь не требуется. 

Пример 2:

Оригинал Перевод И. Серебряковой

"Have you no self-respect, woman? Where is your 
mahram?" [16].

«Женщина, ты всякий стыд потеряла? Где твой 
махрам?» [8].

Махрам — в исламском праве: мужчина из 
числа ближайших родственников женщины, за 
которого женщина не имеет права выходить 
замуж, однако, имеет возможность оставаться 
наедине и отправляться в поездки (близкие или 
дальние). Махрамом для женщины, как правило, 
является отец, муж, брат, сын, внук, дядя и т.п.

Термин «махрам» является уже устояв-
шимся эквивалентом в русском языке, лексиче-

ская единица очень часто встречается в речи рус-
скоязычных мусульман. Использование русскоя-
зычного аналога является верным переводческим 
решением, однако, для его более полного понима-
ния, значение данного религионима следовало бы 
подкрепить сноской или же прибегнуть к приему 
целостного преобразования предложения. Напри-
мер: 
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«Женщина, ты всякий стыд потеряла? Где твой махрам?»

Сноска в конце страницы: мужчина из числа ближайших родственников женщины, за которого она не имеет 
права выходить замуж, однако, имеет возможность оставаться наедине и отправляться в поездки.

«Женщина, ты всякий стыд потеряла? Почему находишься здесь без сопровождения мужчины?»

Следующее лексико-семантическое поле – это прочие религиозные наименования (религиозные 
течения, предметы одежды):

Пример 1: 

Оригинал Перевод С. Соколова

"Their mothers walked in groups of three or four, some in 
burqas, others not" [17].

«Их матери шли кучками по три-четыре человека (кое-
кто в бурках, кое-кто - нет), весело переговаривались, 
громко смеялись» [14].

Бурка – это верхняя одежда, укрывающая тело и лицо, которую женщины носят в некоторых 
исламских традициях, чтобы прикрывать себя на публике. Бурка для русскоязычного реципиента, это, в 
первую очередь, длинный войлочный плащ, популярный на Кавказе. 

В случае сохранения термина «бурка» в тексте перевода, значение религионима лучше уточнить 
любым из способов лексико-семантической экспликации, чтобы избежать его неправильной интерпре-
тации, или же употребить термин, который будет безоговорочно понятен русскоязычному реципиенту. 

«Их матери шли кучками по три-четыре человека (кое-кто в длинной парандже, кое-кто - нет), весело перегова-
ривались, громко смеялись»

Пример 2:

Оригинал Перевод И. Серебряковой

"I carried a bag in one hand and had Aziz tucked under my 
burqa" [16].

«Я взяла сумку и завернула Азиза в складки паран-
джи» [8].
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Пример 3: 

Оригинал Перевод И. Серебряковой

"In my flowing black burqa, my tired children in tow, we 
blended in with Iran’s peasant class, migrating across the 
country in search of a better life" [16].

«Мы – я в развевающейся черной чадре и стайка 
измученных детей – смешались с иранскими крестья-
нами, которые ездили по стране в поисках лучшей 
судьбы» [8].

Переводчик И. Серебрякова при работе над 
книгой «Пока не взошла луна» интерпретирует 
данный религионим при помощи следующих рус-
ских эквивалентов: паранджа и чадра. 

Чадра — длинное покрывало, которое 
закрывает тело с головы до пят, лицо остается 
открытым. Чадра ни к чему не крепится, женщины, 
как правило, придерживают ее сами. 

Паранджа — это длинное покрывало, кото-
рое закрывает как лицо, так и тело. Паранджа, в 
отличие от чадры, предполагает наличие специ-
ального платка, в котором имеется сеточная про-
резь для глаз. 

В первую очередь, стоит отметить, что вари-
анты интерпретации религионима «burqa», пред-
ложенные И. Серебряковой, являются наиболее 
удачными. Однако согласно переводческой тра-
диции, следовало бы придерживаться одного 
варианта перевода вышеобозначенной религиоз-
ной лексической единицы; в данном случае это 
позволяет контекст. Использование двух отличных 
друг от друга терминов было бы уместным, если 
бы перед переводчиком стояла задача показать в 
чем между ними разница. Проведенный нами ана-
лиз показал, что для адекватной передачи ислам-
ской религиозной лексики на русский язык следует 
ориентироваться на комбинированный способ 
перевода, например, использовать транскрипцию 
и транслитерацию с описанием смысла в контек-
сте, или, например, переводчик может подобрать 
устоявшийся эквивалент религионима, но, тем не 
менее, дать подробное описание иноязычного 
вкрапления в сноске для его более точного пони-
мания реципиентом.

Однако таким методом не стоит злоупотре-
блять, поскольку текст можно перегрузить, а это 
может привести к тому, что перевод станет 
дословно точным, а значит, художественно непол-
ноценным. 
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FEATURES OF THE FORMATION OF A LAWYER’S PERSONALITY
 IN THE CHANGING REALITIES OF THE EDUCATIONAL ORDER

 IN THE FIELD OF HIGHER LEGAL EDUCATION

Annotation.  The article analyzes the external and internal conditions of the modern educa-
tional order in the field of legal education. The changes in priorities are related to the state policy 
aimed at increasing attention to the traditional spiritual and moral values of Russia. One of the goals 
of the new educational strategy is the formation of a professional personality of a lawyer who is 
aware of civil responsibility to ensure national security. The achievement of this goal should be en-
sured by the understanding of the teaching staff of law schools of their role in solving pedagogical 
tasks in changing conditions.

Key words: educational order, legal education, civic and patriotic education, lawyer’s inner 
conviction, pedagogical interaction.

Ц
ель статьи – описать теоретические 
особенности формирования личности 
юриста в изменяющихся реалиях обра-

зовательного заказа в области высшего юридиче-
ского образования: а) учет современных условий 
в содержании программ (лекций, практических 
занятий и самостоятельной работы), б) стратегии 
саморазвития преподавателей для обеспечения 
качества образовательных услуг. В статье после-
довательно рассматриваются вопросы, значимые 
для корректировки содержания высшего гумани-
тарного, в частности, юридического образования: 
а) учет геополитических задач России в изменяю-
щихся условиях; б) стратегия национальной безо-
пасности России в современных условиях; в) 
стратегия саморазвития и формирования новых 
качеств личности преподавателя юридического 
вуза; г) качества профессиональной личности 
юриста, формируемые в вузе, и стратегия само-
развития личности юриста.

Своеобразие обучения в вузе таково, что в 
академической образовательной среде наиболь-
шее значение приобретают самостоятельность, 
активность и ответственность студентов. Форми-
руемое системой общего среднего образования 
«умение выражать свое мнение» в содержатель-
ном плане может вступать в конфликт с этической 
и правовой характеристикой высказанной пози-
ции. В частности, незнание законодательства, 
непонимание сверхзадач стратегии безопасности 
государства, неверие в политический и экономи-
ческий потенциал государства, недоверие к вла-
сти, узость и утилитарность социального созна-
ния, направленного на потребительское отноше-
ние к жизни, что стало результатом предыдущей 

западно-центрической модели развития россий-
ского государства, рыночной философии в обра-
зовании, гегемонии массовой культуры с домини-
рованием «одномерного человека» (Г. Маркузе, 
1964) с началом СВО привело к ситуации, когда в 
некоторых вузах ряд преподавателей и студентов 
публично выражали критическое и негативное 
отношение к политическим решениям, что при-
вело к принятию дисциплинарных и правовых мер 
со стороны руководства вузов1. 

В статье 29 Конституции Российской Феде-
рации декларировано: «1. Каждому гарантируется 
свобода мысли и слова». Но многие игнорируют 
пункт 2: «Не допускаются пропаганда или агита-
ция, возбуждающие социальную, расовую, нацио-
нальную или религиозную ненависть и вражду». 
Особенно важен пункт 3. «Каждый имеет право 
свободно искать, получать, передавать, произво-
дить и распространять информацию любым 
законным способом (выделено нами - Авт.». 
Перечень сведений, составляющих государствен-
ную тайну, определяется федеральным зако-
ном»2. 

1  10 студентов истфака СПбГУ могут быть 
отчислены за «дискредитацию» СВО https://mr-7.ru/
articles/2023/06/06/10-studentov-istfaka-spbgu-mogut-byt-
otchisleny-za-diskreditatsiiu-svo?ysclid=llnnrx
72a3373612713;  Московские вузы против СВО? Пора 
вводить «красные линии» https://spb.tsargrad.tv/articles/
moskovskie-vuzy-protiv-svo-pora-vvodit-krasnye-linii_7402
35?ysclid=llnnta079g503572057; DOXA: ВШЭ уволила 
преподавателя из-за высказываний в соцсетях https://
yandex.ru/turbo/news.ru/s/moskva/doxa-vshe-uvolila-
prepodavatelya-iz-za-vyskazyvanij-v-socsetyah/

2  Конституция Российской Федерации. Глава 2. 
Ст. 29. https://sfr.gov.ru/order/konstituciya/~4846
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Наряду с известными статьями законов (УК 
РФ ст. 205.2; 207.1,2,3; 280.1,2,3) желательно 
познакомить студентов1 курса с новыми статьями 
УК РФ (С. 275, 280.4; 280.3). Остановимся подроб-
нее на некоторых прецедентах, в частности, УК 
РФ Статья 275. Государственная измена1. Дирек-
тор ФСБ А. Бортников заявил: «С февраля 2022 
года 118 преступлений террористической направ-
ленности предотвращено в России, их исполните-
лями являлись молодые люди, в том числе, несо-
вершеннолетние и подростки <…> украинские 
спецслужбы идут на ухищрения, чтобы внушить в 
головы молодых людей ложную информацию и 
использовать их в преступлениях»2. Не каждый 
молодой человек готов распознать информацион-
но-идеологическую войну против России: «самая 
долгая будет война смыслов, информацион-
но-психологическая и идеологическая война»3. По 
статье 280.2. УК РФ «Публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности»4 осу-
ждено в 2022 году 264 человека, из них лишение 
свободы – 25, условное лишение свободы – 2255.

В настоящее время российское общество и 
государство находятся перед тяжелым выбором 
дальнейшего пути развития. В речи Президента 
России В.В. Путина прозвучали слова, дающие 
оценку действиям «коллективного Запада» по 
отношению к России: «попрание всех базовых 
норм и правил свободной торговли и экономиче-
ской жизни, которые ещё не так давно казались 
незыблемыми»6. Основанием для корректировки 
целей образовательной системы, направленных 
на усиление воспитательной работы среди моло-
дежи, выступил Указ Президента РФ от 09.11.2022 

1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023)

УК РФ Статья 275. Государственная измена УК 
РФ Статья 275. Государственная измена \ Консультант-
Плюс (consultant.ru);   Предатели среди нас: самые 
громкие случаи госизмены после начала СВО. https://
thisnews.ru/2023/04/11/predateli-sredi-nas-samye-
gromkie-slychai-gosizmeny-posle-nachala-svo/

2  Предатели среди нас: самые громкие случаи 
госизмены после начала СВО. https://thisnews.
ru/2023/04/11/predateli-sredi-nas-samye-gromkie-slychai-
gosizmeny-posle-nachala-svo/

3  Кириенко считает, что информационная война 
продлится дольше экономической https://ria.
ru/20230710/informatsiya-1883221703.html

4  УК РФ Статья 280. Публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности \ Консуль-
тантПлюс (consultant.ru)

5  Уголовное судопроизводство. Данные о назна-
ченном наказании по статьям УК https://stat.xn----
7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17

6  Полный текст обращения Владимира Путина к 
участникам форума БРИКС 22 августа 2023 года: о чем 
сказал президент России. URL: WWW.KP.RU: https://
www.kp.ru/daily/27545/4812573/ 

г. N 809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно-нравственных ценно-
стей»7. Появились новые школьные учебники 
истории, в которых реализованы основные поло-
жения названного указа. Действительно, измене-
ния, произошедшие за последние три десятиле-
тия, показали безуспешность предложенного мла-
дореформаторами плана модернизации России в 
отрыве от ее экономических и геополитических 
интересов. Этот путь неизбежно привел к необхо-
димости переосмысления российского историче-
ского пути, разработке новой идеологии обще-
ственного и государственного развития, в том 
числе образовательной системы как интеллекту-
ального ресурса. 

Что может дать Россия современному миру, 
какую роль может сыграть в формировании 
зарождающегося многополярного мира? Заявле-
ние лидера России отражает стратегию развития 
БРИКС: «Сегодня в мире происходят тектониче-
ские сдвиги <…> Новые центры экономического 
роста и принятия глобально значимых политиче-
ских решений в Евразии, АТР, на Ближнем Вос-
токе, в Африке, Латинской Америке руководству-
ются, прежде всего, собственными интересами, 
ставят во главу угла национальный суверенитет»8.

Российское государство по своему духов-
но-нравственному, интеллектуальному, физиче-
скому и ресурсному потенциалу может и должно 
сыграть существенную роль в формировании 
новой идеологии развития человеческой цивили-
зации в условиях многополярности. Формирова-
ние гражданственности и патриотизма – приори-
теты воспитательной системы, достижение кото-
рых возможно благодаря созданию, профессио-
нально и личностно ориентированной учебной 
среды гуманитарного вуза через актуализацию 
мировоззренческой, общекультурной и аксиологи-
ческой составляющих содержания профессио-
нального образования, что позволит повысить 
мотивацию студентов к учению, сделать приобре-
таемое знание личностно и профессионально 
значимым, активизировать учебно-познаватель-
ную деятельность и самостоятельность обучае-
мых. Кроме того, студенты, осознавая, что защи-
щенность нашей страны связана не только с ее 
собственной способностью к самозащите, но и с 
оценкой ее геополитической значимости (распо-

7  Указ Президента РФ от 09.11.2022 N 809 "Об 
утверждении Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей" https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430906/

8  Статья Министра иностранных дел Россий-
ской Федерации С.В. Лаврова для южноафриканского 
журнала «Убунту», 21 августа 2023 года. URL: https://
www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1901054/
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ложенная в двух частях света и охватывающая 
несколько регионов мира, Россия имеет возмож-
ность утвердиться в геополитической плане как 
трансрегиональная держава) могут выбрать пло-
щадку для профессионального роста в различных 
регионах страны.

Объединяющим фактором многонациональ-
ного российского государства стала общая борьба 
за национальную безопасность России, защита 
интересов мирного населения, новых территорий, 
включенных в состав РФ. В стратегии националь-
ной безопасности РФ от 02.07.2021 приоритетным 
направлением является защита традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, 
культуры и исторической памяти, которые должны 
осуществляться в целях укрепления единства 
народов Российской Федерации на основе обще-
российской гражданской идентичности, сохране-
ния исконных общечеловеческих принципов и 
общественно значимых ориентиров социального 
развития. Отстаивание приоритета духовных и 
социальных ценностей перед экономическими и 
политическими приобретает особую ценность для 
развития современной России, которая находится 
в очень сложной фазе перехода к собственной 
стратегии национальной идентичности. Этот про-
цесс происходит очень болезненно и в условиях 
СВО, как показали события 2022-23 годов, не у 
всех представителей интеллектуальных элит есть 
понимание той угрозы, которая нависла над 
нашим государством, и необходимости идти до 
конца к победе и обеспечению стратегических 
основ безопасности Российской Федерации.  

По мнению Д.В. Тренина, члена Совета по 
внешней и оборонной политике, «важнейший 
фронт противоборства проходит внутри россий-
ского общества. Справиться с внешним вызовом 
можно лишь при условии самоочищения и самоо-
пределения. Предстоит победить не только воров-
ство и казнокрадство, но и цинизм, примитивный 
материализм, безверие; стать гражданами в пол-
ном смысле слова» [6]. Соглашаясь с автором, 
считаем, что для преодоления «вызовов» и препо-
даватели высшей школы должны помнить о зна-
чимости приоритетных ценностей: «суверенитет 
государства; неделимость международной безо-
пасности; справедливость, основанная на праве; 
соразвитие; поддержание культурного многообра-
зия; диалог цивилизаций. Главная задача на иде-
ологическом направлении – реализация заявлен-
ных ценностей и целей в практической политике 
Российского государства внутри страны, а также 
на международной арене». 

В современных условиях развития инфор-
мационного общества и цифровизации общества 
и государства встает первостепенная задача выс-
шей школы подготовить будущего специалиста к 

быстрому восприятию и обработке больших объе-
мов информации, овладению им современными 
средствами, методами и технологией работы. 
Сегодня информированность одного человека 
заставляет быстро адаптироваться всем к новой и 
постоянно изучать и анализировать большие объ-
емы информации. Это означает, что современный 
человек должен иметь определенный уровень 
культуры обращения с информацией. Особенно 
это значимо в юридическом образовании, т.к. юри-
стам приходится работать с большим объемом 
разнородной информации. Необходимо помнить, 
что сама по себе информация может носить как 
конструктивный, так и деструктивный характер, 
оказывать позитивное или негативное воздей-
ствие на психику человека. В связи с этим инфор-
мационная культура формируется в процессе обу-
чения и связана с необходимостью формирова-
ния психологической резистентности к большому 
объему разнородной информации.

Называя с некоторым допущением совре-
менную этику инфоцентричной, исследователь 
Е.В. Коваль предлагает центральный принцип 
этики информационного общества - принцип 
инфоцентричности: «поступай с поступающей к 
тебе информацией так, как хотел бы, чтобы посту-
пали с информацией, исходящей от тебя. Или 
проще: поступай с чужой информацией так, как ты 
хотел бы, чтобы поступали с информацией, при-
надлежащей тебе. Данный принцип по формули-
ровке сходен с золотым правилом, однако несет в 
себе специфическое содержание, обусловленное 
особенностями современного информационного 
общества. Согласно принципу инфоцентричности, 
любое действие, наносящее вред информацион-
ной автономии субъекта - зло, и наоборот» [3].

Наряду с информационной культурой, важно 
обратить внимание на психологическую культуру 
личности в юридическом вузе. Анализируя совре-
менную гуманитарную ситуацию, исследователи 
отмечают, что в российской социальной (верти-
кальной и горизонтальной) коммуникации с 
вехами 2014 и 2022 гг. связаны разрывы и отчуж-
дение, что не может не отразиться в образова-
тельной системе. «Знание философских и психо-
логических причин и базовых механизмов отчуж-
дения позволит снизить негативные тенденции и 
продуктивно использовать культуросозидатель-
ный потенциал этого универсального феномена 
<…> преодолеть кризисы идентичности личности 
студента как результата и фактора “отчуждения в 
культуре”» [1].

Универсальный феномен - отчуждение, 
исторически связанное с выделением человека из 
природы, затем общественного разделения труда, 
обособлением личности и групп людей друг от 
друга, являлось предметом научного анализа без 
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особенной ее концептуализации в трудах авторов 
и сторонников теории общественного договора (Т. 
Гоббса, П. Гассенди, Б. Спинозы, Д. Локка, Жан-
Жака Руссо), работах классических немецких 
философов (И. Фихте, Ф. Шиллера, Г. Гегеля, Л. 
Фейербаха).

Согласимся с Одинцовой О.Н., что «отчуж-
дение - это состояние разобщенности и ухода в 
“частную сферу”, поддержания существования, но 
не развития, поскольку отсутствует централизую-
щая и создающая условия для саморазвития 
реальность [4]. «Проявлениями отчуждения в 
современной культуре являются: отношение к 
человеку как к вещи, вне-общественному суще-
ству; в гедонизме, в скептицизме, в конформизме, 
в потребительской идеологии, в неспособности 
воспринимать иную точку зрения, в стремлении к 
решению межличностных противоречий силовым, 
а не диалогическим путем, в одиночестве, без-
нравственности, в позиции “насилия” по отноше-
нию к другим и к себе; в нереализованности в 
труде, в его сведении к средству материального 
существования; в снижении ответственности и 
неспособности реализации собственных целей» 
[4].

На наш взгляд, негативные проявления 
отчуждения в современной российской культуре 
проявляются в двух разнонаправленных процес-
сах - отщепенстве и самозванстве. 

Исторические вехи 2014 и 2022 годов выя-
вили скрытые идеологические противоречия во 
взглядах на гуманитарно-политическую ситуацию 
в стране представителей разных профессиональ-
ных групп активного возраста, когда часть сограж-
дан «растерялась» психологически и физически 
(найдя пристанище в постсоветском простран-
стве: Узбекистан, Армения и т.п.),  или выбрала 
ренегатскую позицию, практически став отщепен-
цами (отщепенство /отщепенчество - потеря, раз-
рыв связей со своей средой, отверженность, 
изгойство, предательство1) для основной части 
граждан, продемонстрировавших единение в 
трудные для Отечества времена испытаний.

В свою очередь, самозванство – сложный 
культурно-исторический феномен: «Во все вре-
мена самозванство связано с недовольством 
своим местом в мире. Традиционно оно было свя-
зано с узурпацией чужой позиции, ее маркировки 
именем с целью изменить к себе отношение окру-
жающих. Сначала это было связано с изменением 
социального статуса, затем — роли. В наши дни 
самозванство предполагает изменение себя, 
своей собственной самоидентификации, построе-
ние себя-другого» [7]. По мнению Г.Л. Тульчин-

1  Отщепенство / Словарь синонимов. URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/110966/

ского, суть самозванства заключается в присвое-
нии права решать за других, как правило, путем 
насилия во имя идеи. Согласимся, что ведущий 
признак – нетерпимость к чужому мнению, любовь 
к абстрактному представлению, а не к конкрет-
ному человеку (признаки, характерные для слабо-
структурированного гражданского общества, в 
котором отношения между обществом и государ-
ством выражаются в крайностях: или тоталита-
ризм, или анархия бунтов, революций и переворо-
тов, творимых «самозванцами»). 

Сложно согласиться с трактовкой самозван-
ства как «построением себя-другого», т.к. само-
званство вероятно, вариант «двойничеста» (по Г. 
Юнгу), а идея творческого саморазвития личности 
предполагает преодоление внутренних и внешних 
противоречий в процессе жизнедеятельности 
человека путем «переживания» ситуации, или, 
по-другому, стратегии преодоления стресса. Пре-
подавателям вуза следует ознакомиться с 
копинг-стратегиями — действиями, которые пред-
принимает человек, чтобы справиться со стрес-
сом. Понятие объединяет когнитивные, эмоцио-
нальные и поведенческие стратегии, которые 
используются, чтобы совладать со стрессами, и в 
общем случае, с психологическими трудными 
ситуациями обыденной жизни. Близкое этому 
понятие, широко используемое и глубоко разра-
ботанное в русской психологической школе, — 
переживание. 

Наиболее уязвимый период времени в граж-
данском (правовом, этическом и психологиче-
ском) становлении в жизни молодого человека 
связан с подростковым возрастом и юностью. 
Именно учащиеся 7-11 классов и студенты 1 курса 
высших учебных заведений особенно подвер-
жены негативному влиянию современной инфор-
мационной среды. 

Как показывают исследования специали-
стов, на первом курсе студенты оценивают себя 
очень высоко [5]. На втором курсе обучения 
наблюдается тенденция принятия личной ответ-
ственности за результаты своей деятельности, 
доминирование внутреннего контроля над внеш-
ним, желание работать в коллективе. «При иссле-
довании динамики компонентов копинг-стратегий 
установлено, что переход с первого на второй 
курс обучения дает достоверное увеличение “кон-
фронтативного копинга”, что предполагает опре-
деленную степень враждебности и готовности к 
риску, а также достоверное уменьшение показа-
теля “поиск социальной поддержки” - усилия в 
поиске информационной, действенной и эмоцио-
нальной поддержки» [5]. По мнению авторов цити-
руемой статьи, в связи с тем, что для деятельно-
сти юриста характерна состязательность и кон-
фликтность, одной из задач профессиональной 
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подготовки является формирование у студентов 
подготовленности к дисциплинарным факторам 
деятельности: важны умение обосновать свою 
точку зрения и опровергнуть другую, стрессоу-
стойчивость, критичность и т. п. В этот период 
также возрастает повышение внутреннего кон-
троля по сравнению с внешним, со стороны вуза, 
а также формируется  внутренняя мотивация. При 
переходе с третьего на четвёртый курс обучения 
были зафиксированы увеличение показателей 
адаптированности студентов, рост их мотивации, 
ответственности [5].

В целом, учебно-воспитательный процесс на 
юридических факультетах направлен на форми-
рование высоких профессиональных и граждан-
ских качеств и умений. С связи с тем, что юриди-
ческая профессия относится к системе «чело-
век-человек», профессионально значимыми каче-
ствами, обеспечивающими успешность таких 
аспектов деятельности, как грамотное и целена-
правленное взаимодействие с людьми, вступле-
ние в контакт с которыми диктуется профессио-
нальной необходимостью и оказание помощи 
которым в защите их интересов, перестройке их 
поведения, ценностных ориентаций, социальных 
ролей входит в круг профессиональных обязанно-
стей юриста. 

Подлинная демократия зиждется на право-
вом, этическом и психологическом сопряжении 
свободы и ответственности как основы бытия 
гражданского общества. Без сомнения, воспита-
ние гражданственности в высших учебных заве-
дениях в современных условиях является одной 
из наиболее сложных сфер, т.к. в ней формиру-
ются как определенные идеалы и принципы, так и 
происходит становление необходимых личност-
ных качеств студентов, которые осуществляются 
посредством гражданского воспитания, что опре-
деляется необходимостью развития общекультур-
ных компетенций. 

На основе проведенного в статье внешних и 
внутренних изменяющихся условий в развитии 
российского гражданского общества, подчеркнем, 
что для развития индивидуальных способностей 
студентов и требуемых качеств профессиональ-
ной личности будущего юриста необходим про-
фессиональный подход со стороны преподавате-
лей, которым, занимаясь саморазвитием и само-
образованием, следует использовать наиболее 
оптимальные методы педагогического взаимодей-
ствия, в частности, использование интерактивных 
и диалоговых технологии. 

Формирование гражданственности будущих 
юристов невозможно без усвоения ими общекуль-
турных компетенций, таких как: уважение к праву 
и закону, способность грамотно исполнять свои 

профессиональные обязанности, знать и соблю-
дать этические принципы юриста, проявлять 
нетерпимое отношение к несправедливости, 
соблюдать нормы права, уметь анализировать 
социально значимые проблемы и процессы, обла-
дать способностью логически верно, аргументи-
ровано и ясно строить письменную и устную речь. 
В частности, удручает подготовка выпускников 
колледжей: среди 32 письменных работ внутрен-
него экзамена (2023г.) по русскому языку в нашем 
вузе только в одном тексте присутствует ссылка 
на литературное произведение, в 3 работах име-
ются ссылки на исторические события, хотя тема 
письменного рассуждения была основана на фор-
мулировках статьи 29 Конституции России.

В целом, профессиональные качества лич-
ности определяются как сложное комплексное 
психическое образование, единство функцио-
нальных, операциональных и личностных компо-
нентов, имеющих динамическую структуру с функ-
циональными зависимостями (А.А. Деркач, В.Г. 
Зазыкин, В.Д. Шадриков) Но. по нашему мнению, 
большинство вузов страны в настоящее время 
использует информационную модель обучения, 
которая ориентирует деятельность студентов на 
следующие направления: принять информацию, 
переработать её, продемонстрировать степень её 
освоения. Подобная модель способствует разви-
тию пассивной роли студента и формированию 
мотивов «избегания неудачи», направлена глав-
ным образом на приобретение необходимых зна-
ний и слабо нацелена на формирование «вну-
треннего убеждения» с его психологическим, эти-
ческим, правовым. гражданственным/граждан-
ским и патриотическим компонентами. 

Роль учебных дисциплин гуманитарного 
цикла на основе общекультурного подхода не 
может осуществляться без обретения граждан-
ских ценностей, включающих в себя определен-
ные идеалы, убеждения, опирающиеся на соот-
ветствующую нравственную позицию. В том 
числе, формирование этических принципов юри-
ста связано с проблемой становления системы 
внутренних убеждений личности. 

В частности, внутреннее убеждение как 
система элементов, образующих новое каче-
ственно сложное явление, включает ряд элемен-
тов: 1) индивидуальные знания специалиста, 
которыми он обладал до процедуры оценки 
информации; 2) процесс познания информации, 
представленной или полученной специалистом 
для ее оценки; 3) осознание степени своей неза-
висимости при оценке информации; 4) эмоцио-
нальное состояние при исследовании информа-
ции; 5) волевой стимул, побуждающий к практиче-
ским действиям оценки информации; 6) внешнее 
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обоснование и аргументированность принятого 
решения в работе с поступившей информацией 
на основе развитого правосознания специалиста. 
Т.е. специалист обязан владеть навыками лингви-
стической (языковой) и правовой экспертизы доку-
ментов – носителей информации, базовыми зна-
ниями, обеспечивающими понимание и осознание 
внутреннего смысла выполняемых действий, т.к. 
юрист принимает решения, основываясь на прин-
ципах законности, независимости, обективности, 
гуманизма.

Достаточно вспомнить, что индивид, присту-
пая к общественной деятельности, уже обладает 
психикой, сознанием, собственной культурой, поэ-
тому исключение какого-либо структурного лич-
ностного элемента приведёт к нивелировке осу-
ществления профессиональной деятельности. В 
этом заключается определённый парадокс в объ-
яснении феномена профессиональной деятель-
ности как детерминанты при формировании 
качеств личности специалиста.

Необходимо отметить, что способность лич-
ности полноценно общаться с другими людьми в 
обыденной или профессиональной деятельности 
предполагает такую особенность психического 
развития, которая предполагает задействование 
нескольких взаимосвязанных психических про-
цессов. Определяющим фактором в процессе 
коммуникации является формирование гумани-
стического коммуникативного ядра личности, 
предполагающее достижение определенного 
уровня коммуникативной культуры. По мнению 
О.В. Климовой, в процессе коммуникации форми-
руется восприятие индивида как самой большой 
ценности, без чего коммуникация сама по себе не 
имеет никакого смысла [2].

В ситуациях коммуникативного взаимодей-
ствия начинающие юристы полагаются на интуи-
цию и только в процессе приобретения професси-
онального опыта вырабатывается профессио-
нальный стиль поведения, собственная профес-
сиональная траектория. Любая ситуация и 
необходимость ее разрешения обогащает опыт 
молодого специалиста. Так, в своей практической 
деятельности будущий юрист может опираться на 
различные ситуации взаимоотношений, отдель-
ные случаи общения, которые позволяют сделать 
выбор средств и способов, гарантирующий 
выстраивание собственной линии поведения. 

Необходимо помнить, что концепт «профес-
сиональная личность» всегда ассоциировался с 
вдумчивым, качественным исполнением профес-
сиональных обязанностей. Проблема качеств 
личности в ее юридическом аспекте, прежде 
всего, связана с процессом правового регулиро-
вания. Действительно, в реальности человек не 

расщеплен. Все зависит от того отношения, в 
котором человек находится. Как уловить, как опре-
делить ту правовую позицию человека в конкрет-
ный момент, когда он оказывается в сфере обще-
ственных отношений, урегулированных правом? 
Каковы условия вычленения моральных, право-
вых качеств из совокупности личностных качеств? 
При решении этих вопросов мы сталкиваемся с 
серьезными трудностями, так как правовая наука 
до сих пор не располагает достаточно четкими 
характеристиками права. Чтобы выявить природу 
права, следует идти двумя путями: с одной сто-
роны, нужно уточнить социальную роль права; с 
другой стороны, нужно уточнить свойственные 
праву способы социального регулирования.

Применительно к нашей проблеме целесоо-
бразно вычленить такие функции права, как: 1) 
обеспечение подчинения личных интересов обще-
ственным и отношения личности к общественному 
благу как к основной цели. Эта мысль получила 
глубокое теоретическое обоснование в трудах И. 
Канта, который в своем знаменитом категориче-
ском императиве сформулировал требование 
неуклонного подчинения поведения личности 
общеполезному, общему благу; 2) обеспечение 
отношения к человеку как к высшей ценности и к 
правам личности как к цели общественной жизни. 
Эти функции в полной мере подпадают под юри-
дическое определение функции как основного 
направления деятельности. Они реализуются, 
конечно, не только правом, но и всеми другими 
средствами и способами общественной жизни.

В учебный процесс целесообразно ввести 
психолого-акмеологическое сопровождение, 
заключающееся в проведении комплекса специ-
ально разработанных мероприятий: психодиагно-
стического обследования студентов, профкон-
сультационной и психокоррекционной работы. 

В целом, обеспечение нормального функци-
онирования и поступательного развития демокра-
тического правового социального государства 
предполагает активное участие в этом процессе 
юристов как социально-профессиональной 
группы. Эффективность правового регулирования 
правотворческой, правоприменительной и право-
охранительной деятельности во многом зависит 
от состояния этой социально-профессиональной 
группы, от профессионально важных качеств, 
которыми располагают входящие в нее юристы. 
Это диктует необходимость постоянного исследо-
вания путей формирования, реального состояния 
и тенденций развития общих и специальных 
качеств будущих юристов, что позволит модерни-
зировать практику юридического образования, 
систему повышения квалификации, необходимую 
воспитательную работу.
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мирования в 1990-е и 2000-е гг. Присоединение 
Российской Федерации к Болонскому соглашению 
в сентябре 2003 г. актуализировало необходи-
мость модернизации системы высшего образова-
ния в российских регионах. [1] С тех пор прошло 
20 лет и сложившиеся международные социаль-
но-экономические реалии генерируют иные тре-
бования к регулированию рынка услуг высшего 
образования, его сбалансированности с рынком 
труда, иные цели и задачи, которые стоят перед 
российским высшим образованием, после выхода 
России в 2022 г. из Болонской системы. Однако 
практика показывает, что российская система 
высшего образования по-прежнему недостаточно 
ориентирована на интенсификацию научно-ис-
следовательской деятельности, на удовлетворе-
ние структурно и качественно меняющихся 
потребностей рынка труда, а значительные мас-
штабы реформирования и модернизация образо-
вания сопровождаются целым рядом проблем в 
регионах на фоне неблагоприятной демографиче-
ской ситуации и миграционного оттока. [2] Не сле-
дует забывать еще об одной важной роли системы 
высшего образования, игнорируемой бюджетным 
финансированием, - участие в воспитании, фор-
мировании личности, здорового образа жизни и 
выстраивании иерархии ценностей нового поколе-
ния. [3]

Барьерами на пути развития высшего обра-
зования в регионах вплоть до 2022 г. были про-
цессы его адаптации к принципам Болонской 
системы образования, призванной обеспечить 
студенческую мобильность, профессорско-препо-
давательскую маневренность и скоординирован-
ность функционирования образовательных учреж-
дений стран-участниц. Трудности имеют 
место несмотря на то, что на смену контролю объ-
ема и содержания дисциплин вузы получили 
самостоятельность при разработке образователь-
ных программ. Так, например, ФГОС подготовки 
бакалавров устанавливает половину обязатель-
ных дисциплин. Вариативная же часть учебного 
плана зависит от выбора образовательного учреж-
дения. [4]

В отечественной научной литературе теоре-
тические подходы к исследованию вопросов раз-
вития высшего образования в современных усло-
виях рассматривались Н.Н. Муравьевой, М.М. 
Бутаковой, И.Б. Николаевой, Ю.М. Краковским, 
Д.Ф. Динмухаметовой, Р.Н. Джапаровой Е.В. Попо-
вой Е.В. Бурденко, В.М. Малеиным. Проблемы 
реформирования и модернизации системы выс-
шего образования получили достаточно полное 
отражение в работах И.В. Абанкиной, С.Л. Зарец-
кой, Т.Л. Клячко, С.А. Кочерга, Я.И. Кузьминова, 
Н.В. Тихомировой, В.А. Леонгардт, В.A. May, Г.Н. 

Мотовой, А.Г. Сеферян, Э.И. Скоблевой, С.Р. 
Филоновича, Е.Г. Ясина.

Вопросы доступности высшего образования 
и прогнозирования его развития исследованы в 
трудах таких ученых, как А.Д. Громов, Д.П. Плато-
нова, Т.Л. Пырова, Д.X. Ханнанова, В. В. Фурсова, 
В.И. Сухачев, С.В. Шишкин, В.А. Гневашева, Але-
скерова, К.В. Зиньковский, Л.М. Филатова, Е.А. 
Николаенко, Э.С. Сероштан и др.

Новая система высшего образования 
должна обеспечивать: качество национальной 
системы высшего образования и гибкость образо-
вательных программ и учебных планов; либера-
лизацию учебного процесса; активное вовлечение 
работодателей и граждан в софинансирование 
высшего образования; академическую мобиль-
ность студентов и преподавателей; индивидуали-
зацию учебного процесса, ориентированного на 
всестороннее развитие личности обучающегося, 
его желания и потребности; равный доступ всех к 
получению высшего образования.

Подписание Россией Болонского соглаше-
ния в 2003 г. обусловило основные направления 
исторической трансформации национальной 
системы высшего образования:

- переход к многоуровневой системе (бака-
лавриат, магистратура, специалитет, подготовка 
кадров высшей квалификации);

- производство бизнес-образовательных 
услуг, переход к системе кредитов для обеспече-
ния мобильности студентов;

- академическая мобильность преподавате-
лей и студентов;

- кооперация в обеспечении качества (при 
уважении к различию национальных образова-
тельных систем и автономий образовательных 
учреждений);

- важность научных исследований в укрепле-
нии роли высшего образования для социально-э-
кономического развития общества;

- разработка критериев эффективности дея-
тельности учреждений высшего образования, 
отвечающих Лиссабонской концепции европей-
ского образовательного пространства.

Применительно к услугам высшего образо-
вания существуют три основных типа потребите-
лей, которые выступают субъектами рыночного 
спроса. Потребители-граждане в лице выпускни-
ков учреждений среднего общего образования, 
среднего профессионального и высшего образо-
вания, получающие образовательные услуги для 
личных целей. [5]

Потребители-организации, представленные 
хозяйствующими субъектами различных органи-
зационно-правовых форм собственности, предъ-
являющие на рынке труда спрос на индивидов с 
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высшим образованием с целью формирования 
кадрового состава организаций.

Потребитель-государство, выступающий и в 
качестве регулятора, и в качестве одного из потре-
бителей, трудоустраивающих выпускников 
системы высшего образования, и в качестве веду-
щего покупателя-заказчика, выделяющего бюд-
жетные ассигнования в соответствии с контроль-
ными цифрами на подготовку специалистов, бака-
лавров, магистров, кадров высшей квалификации. 
К функциям государства как регулятора образова-
тельной среды следует отнести:

- контроль качества услуг высшей школы 
через современные государственные стандарты, 
аккредитацию, лицензирование образовательных

учреждений, сертификацию документов;
- регулирование взаимодействий между 

участниками образовательной деятельности;
- осуществление инвестирования в образо-

вание;
- нормативно-правовое регулирование.
Для рынка услуг высшего образования в 

регионе среди них наиболее важную роль играют 
потребительские предпочтения, имидж образова-
тельного учреждения, востребованность образо-
вательной программы и возможность трудоу-
стройства после ее освоения, численность и 
реальные доходы населения в регионе, инстру-
менты, используемые образовательным учрежде-
нием в период приемной кампании и др. [6]

Следует отметить, что в отношении рынка 
образовательных услуг используются различные 
подходы к описанию факторов спроса. Смысл 
первого подхода состоит в традиционной, свой-
ственной любому рынку трактовке факторов 
спроса. Альтернативную точку зрения имеют сто-
ронники теории потребительского поведения (И.В. 
Ванькина, А.П. Егоршина, В.И. Кучеренко), кото-
рые подразделяют факторы, детерминирующие 
поведение потребителей на рынке образователь-
ных услуг, на психологичекие, социальные и эко-
номические.

Сочетание государственного регулирования 
и рыночных механизмов обусловили специфику 
функционирования российского рынка услуг выс-
шего образования. Во-первых, предложение услуг 
высшего образования неэластично из-за ограни-
ченности ресурсного потенциала образователь-
ных учреждений. Во-вторых, учреждения высшего 
образования в настоящее время не являются 
автономными в ценообразовании, что лишило 
многие из них возможности использовать ценовое 
конкурентное преимущество в период работы 
приемной комиссии. В-третьих, учреждения выс-
шего образования конкурируют не только за аби-
туриентов, но и за бюджетное финансирование 

подготовки обучающихся, субсидирование науч-
ной деятельности, за привлечение наиболее ква-
лифицированных преподавателей и специали-
стов. В-четвертых, введенный институт ЕГЭ, при-
званный обеспечить благоприятные возможности 
выпускникам системы среднего общего образова-
ния с высокими баллами ЕГЭ и аттестата выби-
рать престижные университеты, способствовал 
снижению качества приема в учреждениях выс-
шего образования в регионах, усугубилась про-
блема набора на технические направления 
(специальности) подготовки, а также обострилась 
конкуренция за абитуриентов. [7]

К особенностям рынка услуг высшего обра-
зования относится также локальный характер 
формирования спроса на услуги высшего образо-
вания в регионах, отдаленных от центральной 
части страны. Заказ на подготовку кадров в регио-
нальных государственных учреждениях высшего 
образования формируется только на основе 
потребностей регионального рынка труда, что 
предопределяет структуру спроса на бюджетные 
места со стороны абитуриентов, основной контин-
гент которых составляют жители региона. Кроме 
того, по мере реформирования системы высшего 
образования взаимозависимость данных рынков 
усиливается.

В связи с реализацией концепции непрерыв-
ного образования более динамичным стал про-
цесс производства образовательных услуг. Совре-
менные программы бакалавриата в высшей школе 
имеют более быстрый производственный цикл, 
чем программы специалитета. Для потребителя 
образовательных услуг в этом есть ряд преиму-
ществ. Во-первых, сокращаются затраты населе-
ния на получение высшего образования, во-вто-
рых, в условиях актуальности принципа «обуче-
ния на протяжении всей жизни» открывается воз-
можность в получении дополнительного 
образования в более короткие сроки, в-третьих, 
быстрее открываются возможности трудовой дея-
тельности. 

Некоторые авторы (например, И.В. Вань-
кина, А.П. Егоршин, В.И. Кучеренко) акцентируют 
внимание на такой специфической черте рынка 
услуг высшего образования, являющегося разно-
видностью рынка доверительных благ, как присут-
ствие на нем экспертов, способных давать оценку 
качеству образовательных услуг до начала их 
потребления. [8] Экспертную функцию на рынке 
выполняют рейтинги учреждений высшего обра-
зования. В то же время, ученые отмечают несуще-
ственную значимость экспертной функции суще-
ствующих рейтингов для потребителей образова-
тельных услуг на международном и на националь-
ном уровне.
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Модернизация системы высшего професси-
онального образования и присоединение России к 
Болонскому процессу способствовали развитию 
импорта и экспорта образовательных услуг. 
Сегодня это особо значимый сегмент на отече-
ственном рынке образовательных услуг, который 
является «мягкой силой» в условиях конфронта-
ции и глобализации. Например, в период с 2005 
по 2013 гг. удельный вес иностранных граждан в 
составе всех студентов российских учреждений 
высшего образования увеличился с 1,61 % до 4,43 
%. По данным Росстата, в 2016 г. удельный вес 
иностранных обучающихся в общей численности 
студентов российских вузах составил 7 %. В 2016 
г. в вузах нашей страны обучались 12 тыс. студен-
тов из Китая, что на 10 % выше показателя преды-
дущего года. На 20 % выросла численность сту-
дентов из Индии.

Рынок услуг высшего образования включает 
как стандартные для любого рынка образователь-
ных услуг характеристики, так и свойственные 
только системе высшего образования. Функцио-
нирование рынка услуг высшего образования, 
подчиняясь законам спроса и предложения, все-
таки в значительной мере зависит от инициатив и 
действий регулятора в разных рыночных сегмен-
тах. Подчеркнем, что четкое понимание сущности 
и особенностей функционирования российского 
рынка услуг высшего образования на современ-
ном этапе дает возможность корректно формули-
ровать задачи по дальнейшему исследованию его 
проблематики во имя дальнейшего развития. [9]

Модернизация российской экономики невоз-
можна без реформирования системы высшего 
образования. Согласно исследованиям, прове-
денным среди слушателей программ МВА, «вто-
рое место среди условий модернизации эконо-
мики занимает совершенствование системы обра-
зования с учетом новых потребностей экономики». 
Система высшего образования является «неотъ-
емлемым компонентом любой производительной 
экономики, ориентированной на создание добав-
ленной стоимости».

«В условиях построения общества знаний 
система высшего образования превращается в 
одну из ведущих самостоятельных отраслей эко-
номики, обеспечивающую приращение человече-
ского капитала и тем самым приращение ВВП». 
[10] Доказательной базой влияния человеческого 
капитала на экономический рост являются работы 
Эдварда Л. Глейзера, утверждающего, что инно-
вации всегда есть продукт развития образования 
и предпринимательства. Перечисленные измене-
ния должны способствовать совершенствованию 
ресурсного обеспечения учреждений высшего 
образования. Для достижения целей модерниза-

ции необходима конкуренция среди экономиче-
ских агентов и совершенствование общественных 
институтов. Чем сильнее конкуренция между 
учреждениями высшего образования, тем строже 
оцениваются результаты их работы государством 
и потребителями образовательных услуг. 

Пока замкнутый характер образовательной 
политики приводит к межведомственной рассо-
гласованности, к противодействию различных 
общественных групп процессам модернизации, а 
механизмы взаимодействия системы образова-
ния, рынка труда и общественных институтов н 
получили должного развития. Однако реформиро-
вание как процесс «внешнего воздействия на 
сферу высшего образования» не всегда может 
привести к модернизации, что прослеживается на 
начальном этапе развития рынка услуг высшего 
профессионального образования в России.

Отправной точкой в реформировании 
системы образования в Российской Федерации в 
начале 90-х гг. XX века стал Закон РФ «Об образо-
вании», где были прописаны правовые рамки всех 
этапов модернизации. Начавшийся экономиче-
ский спад в тот же период спровоцировал сниже-
ние доли расходов бюджета на подготовку кадров 
с высшим профессиональным образова-
нием (ВПО). Доля расходов на высшее образова-
ние в ВВП демонстрировала отсутствие возмож-
ности государства поддерживать процессы модер-
низации этой образовательной сферы. 

Начавшаяся либерализация, коснувшаяся и 
высшего образования. Членство России в Болон-
ском процессе на протяжении 20 лет (2003-2022 г.) 
способствовало кардинальному историческому 
изменению структуры российского высшего обра-
зования. Однако формально достигнутая степень 
ее соответствия европейской не является доста-
точной для совместимости и признания результа-
тов образования европейскими университетами. 
Дальнейшие меры по модернизации националь-
ной системы высшего образования, на наш взгляд, 
должны опираться на количественные и каче-
ственные показатели результативности ранее 
проведенных реформ.

Важно отметить, что за период участия Рос-
сии в Болонском процессе произошли существен-
ные трансформации в деятельности учреждений 
высшего образования, особенно в регионах, кото-
рые оказали существенное влияние на конъюн-
ктуру региональных рынков услуг высшего обра-
зования

Проблемы инфраструктурного обеспечения 
учреждений высшего образования связаны с их 
дифференциацией по стартовому состоянию и 
ресурсным возможностям ее поддержки и разви-
тия. В современных публикациях подчеркивается 
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многокомпонентность инфраструктуры современ-
ного образовательного учреждения, которая рас-
сматривается как многофункциональная система, 
состоящая из подсистем, совокупности взаимос-
вязанных инфраструктурных баз. В любом случае 
внимание исследователей сосредоточено на изу-
чении и совершенствовании управления основ-
ными составляющими инфраструктуры, среди 
которых выделяют информационную, институцио-
нальную, кадровую, материально-техническую, 
финансово-хозяйственную. [11]

Обращает на себя внимание круг финансо-
во-хозяйственных проблем, с которыми сталкива-
ются руководители высшей школы в регионах. В 
условиях сокращения контингента студентов 
уменьшается финансирование учреждений выс-
шего образования, при этом расходы на поддер-
жание и обслуживание имущественного ком-
плекса непрерывно возрастают. С сокраще-
нием контингента студентов и изменением меха-
низма финансирования системы высшего образо-
вания обостряется проблема дефицита финансо-
вых ресурсов для учреждений высшего образова-
ния.  [12]

Для учреждений высшей школы было уста-
новлено единое пороговое значение показателя, 
характеризующего эффективность международ-
ной деятельности на уровне 1 % (кроме учрежде-
ний г. Москвы и Санкт-Петербурга). Однако 
согласно данным официальной статистики, в 2013 
г. удельный вес иностранных студентов в составе 
учреждений высшего образования не превышал 
порогового значения оценочного показателя по 
двум федеральным округам. Фактически, многие 
учреждения высшего образования в регионах не 
могут подтвердить эффективность своей между-
народной деятельности.

Среднестатистические значения доли ино-
странных студентов в общей численности обуча-
ющихся в вузах к 2016/2017 уч. г. повысились. 
Этому способствовали, в том числе, снижение 
показателей приема и, как следствие, численно-
сти студентов в учреждениях высшего образова-
ния.

Формирование контингента иностран-
ных студентов зависит не только от активности 
образовательного учреждения, но и от территори-
альных, культурных, социально-экономических 
условий в регионе, а также от уровня развития 
экспорта образовательных услуг в стране. К при-
меру, в 2013 г. ни одно из учреждений высшего 
образования Республики Саха (Якутия) и Мага-
данского края не смогли достичь порогового зна-
чения показателя «международная деятельность» 
по причине жестких климатических условий и зна-
чительной территориальной удаленности. 

В условиях интернационализации системы 
высшего образования России все большую акту-
альность приобретает повышение качества обра-
зования. В отличие от европейской практики 
гарантом качества высшего образования в РФ 
является институт государственной аккредитации. 
Несмотря на официальное закрепление в 1992 г. 
двух видов аккредитации - государственной и 
общественно-профессиональной, - доброволь-
ный характер использования последней не спо-
собствовал повышению ее эффективности. В 
результате обязательная государственная аккре-
дитация вузов продолжает играть решающую 
роль в гарантии качества высшего образования. 
Однако, как справедливо подчеркивает А.В. 
Скворцова, показатели государственной аккреди-
тации утратили функцию стимулирования высшей 
школы к перспективному развитию и в настоящее 
время рассматриваются «как нормативные требо-
вания к высшему учебному заведению с целью 
контроля и надзора исполнения действующего 
законодательства в сфере образования». [13] 
Этому способствовала ориентация государства 
на усиление контроля над качеством высшего 
образования. По этой причине полномочия по 
проведению процедуры аккредитации Министер-
ством образования и науки были переданы Росо-
брнадзору.

К настоящему времени процедура государ-
ственной аккредитации существенно изменилась 
по сравнению с 1997 г., когда она была осущест-
влена впервые. Прежде всего, изменился пере-
чень показателей, их критериальные значения и 
принципы установления. Перечень показателей 
менялся уже четырежды. Первый набор показате-
лей «был единым для вузов всех видов и органи-
зационно-правовых форм». С 2000 г., в связи с 
необходимостью дифференциации высших учеб-
ных заведений, список аккредитационных показа-
телей был разбит на две группы: в первую вошли 
показатели, определяющие аккредитационный 
статус по типу «высшее образование».

С позиции ресурсной концепции учреждения 
высшего образования достигают разные резуль-
таты по причине «неодинаковости» обеспеченно-
сти ресурсами. [14] В связи с этим, на наш взгляд, 
действующие нормативы аккредитационных пока-
зателей трудновыполнимы для университетов 
регионального уровня. Различия учреждений выс-
шего образования должны учитываться при уста-
новлении нормативных значений аккредитацион-
ных показателей, иначе потребность образова-
тельных организаций в изыскании способов фор-
мального достижения нормативных показателей 
порождает проблему оппортунизма. Отметим, что 
вектор дальнейшей деятельности учреждения 
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высшего образования зависит от его выполнения 
показателей мониторинга эффективности вузов. 
Данное направление реформы высшего образо-
вания оказывает влияние на процессы реоргани-
зации системы высшего образования, однако кри-
терии оценки эффективности вузов считаем несо-
вершенными. [15]

В данном контексте аккредитация является 
лишь процедурой подтверждения соответствия 
качества образовательных программ федераль-
ным государственным стандартам высшего обра-
зования, а процедура подтверждения статуса 
эффективного университета - это своего рода 
пост-аккредитационный этап, и выступает он в 
качестве окончательного вердикта о возможности 
дальнейшего функционирования учреждения на 
рынке образовательных услуг. Полагаем, что ито-
говые результаты процедур государственной 
аккредитации и мониторинга эффективности 
учреждений высшего образования несколько про-
тиворечат друг другу, при этом последняя проце-
дура значительно повышает нагрузку на учрежде-
ния высшего образования, меняя содержание и 
структуру трудовой деятельности профессор-
ско-преподавательского состава. [16]

Проблема структурного дисбаланса рынка 
услуг высшего образования и рынка труда затруд-
няет реализацию поставленных государством 
задач.

Одной из причин, порождающей обозначен-
ную проблему, является информационная асим-
метрия на рассматриваемых рынках. Неполнота 
информации на рынке услуг высшего образова-
ния усугубляется в связи с трансформацией 
системы высшего образования по уровням, фор-
мам, программам и технологиям обучения, а 
также дифференциацией учреждений высшего 
образования. Более полной информацией о каче-
стве образовательных услуг разных располагает, 
естественно, вуз. Менее информированы - лица, 
принимающие решение о получении высшего 
образования, и работодатели, испытывающие 
потребность в кадрах с высшим образованием. 
[17]

С целью уменьшить эффект информацион-
ной асимметрии на рынке услуг высшего образо-
вания за счет повышения открытости и доступно-
сти информации, адресованной потенциальным 
абитуриентам, и лицам, влияющим на принятие 
решения о выборе образовательного учреждения, 
официально утверждены правила размещения в 
сети Интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении. Преимущества 
таких действий со стороны государства - умень-
шение информационной неопределенности 
поступающих, что, в свою очередь, может способ-

ствовать повышению рациональности их выбора 
и сокращению структурного дисбаланса между 
выпуском учреждений высшего образования в 
будущем и потребностями рынка труда, сигнали-
зировать о преимуществах учреждений высшего 
образования, повышая конкуренцию между ними.

К другим действующим в настоящее время 
государственным мерам нивелирования инфор-
мационной асимметрии на рассматриваемом 
рынке можно отнести:

- повышение информированности об учреж-
дениях высшего образования, функционирующих 
на рынке, через инструменты рейтингования;

- мониторинг открытости сайтов учреждений 
высшего образования для абитуриентов. В рам-
ках мониторинга оценивается информация о пре-
подавателях, учебных программах, результатах 
обучения, материально-технической базе, науч-
ных исследованиях учреждений высшего образо-
вания;

- препятствование искажению информации 
со стороны учреждений высшего образования 
путем обеспечения публичности; а) информаци-
онно-аналитических материалов по результатам 
мониторинга эффективности деятельности учреж-
дений высшего образования, организованного 
Министерством образования и науки РФ и пред-
ставленных на сайте главного информацион-
но-вычислительного центра (ГИВЦ); б) данных 
мониторинга качества приема учреждениями выс-
шего образования РФ, организованного ГУ ВШЭ и 
представленных на сайте http://www.hse.ru; в) 
информации на сайтах университетов в период 
приемных кампаний; г) данных мониторинга тру-
доустройства выпускников.

Н а современном непростом этапе россий-
ское высшее образование ориентировано на реа-
лизацию компетентностного подхода. Компетен-
ция определяется как способность будущих 
специалистов применять на практике свои знания, 
умения и навыки, полученные за годы обучения в 
вузах. В связи с этим важной особенностью обра-
зования является развитие универсальных компе-
тенций в профессиональной деятельности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВИЗИИ И АНАЛИЗА СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ

Аннотация. Материалы публикации знакомят читателя с основными результатами 
ревизии и анализа средств, используемых в воспитательной работе по формированию про-
фессионально-важных качеств курсантов образовательных организаций ФСИН России, 
осуществленного авторским коллективом ФКУ НИИ ФСИН России в 2022 году. В пенитен-
циарной системе воспитательная работа с курсантами ведомственных образовательных 
организаций остается наиболее действенным механизмом процесса формирования и раз-
вития у них профессионально-важных качеств. Данная работа строиться с учетом осо-
бенностей личности и иных аспектов – возрастных и гендерных особенностей, националь-
ных и религиозных особенностей, уровня общекультурного и профессионального развития, 
социальных навыков и т.д. В образовательных организациях пенитенциарной системы со-
средоточена будущая основа кадрового потенциала идущая на смену ныне действующих 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. Поэтому особую озабоченность вызыва-
ет организация эффективной профилактики развития среди курсантов девиантного, де-
линквентного, аддиктивного, противоправного поведения, различного рода экстремист-
ских и поликультурных идей, что подразумевает привитие им корпоративной и организа-
ционной культуры, патриотизма и традиционных духовно-нравственных ценностей. Во 
главе угла процесса формирования и развития профессионально-важных качеств курсан-
тов остаются методы гуманистических направлений науки, культурно-массовых форм 
работы, развитие общественной активности и формирование навыков здорового образа 
жизни. Данная публикация посвящена анализу специфики организации воспитательной ра-
боты работы с курсантами, проведенного посредством изучения практики пенитенциар-
ной психологической и воспитательной работы, мнений исследователей данного вопроса, 
экспертного мнения пенитенциарных сотрудников и профессорско-преподавательского 
состава образовательных организаций, проведенного посредством анкетирования. По-
средством ревизии и анализа указанных средств определены лучшие образцы средств, ис-
пользуемые различными образовательными организациями и территориальными органами 
федеральной службы исполнения наказаний. Определенны также и инновационные матери-
алы (ноу-хау) в сфере воспитательной работы по формированию профессионально-важных 
качеств курсантов ведомственных образовательных организаций. Эти материалы де-
тально рассмотрены в публикации. Анализ материалов показывает, что несмотря на зна-
чительные общие характеристики проводимой территориальными органами и образова-
тельными организациями работы, характер содержания трудов имеет и различия. Каждый 
из представленных трудов имеет свою инновационность, оригинальность, авторское вы-
ражение, национально-культурные особенности и направленность и какое-то из направле-
ний рассматриваемой работы, в котором этот(а) территориальный орган, образователь-
ная организация особо успешен(а), или имеет наиболее значимые результаты. Представ-
лены общие практические рекомендации по организации данного направления воспита-
тельной работы с курсантами. 
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THE RESULTS OF THE AUDIT AND ANALYSIS OF THE TOOLS USED 
IN EDUCATIONAL WORK ON THE FORMATION OF PROFESSIONALLY 

IMPORTANT QUALITIES OF CADETS OF EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE 

OF RUSSIA

Annotation. The materials of the publication acquaint the reader with the main results of the 
revision and analysis of the means used in educational work on the formation of professionally im-
portant qualities of cadets of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia, 
carried out by the team of authors of the FKU Research Institute of the Federal Penitentiary Service 
of Russia in 2022. In the penitentiary system, educational work with cadets of departmental educa-
tional organizations remains the most effective mechanism for the formation and development of 
their professionally important qualities. This work is built taking into account the characteristics of the 
individual and other aspects - age and gender characteristics, national and religious characteristics, 
the level of general cultural and professional development, social skills, etc. In the educational organ-
izations of the penitentiary system, the basis of the human resources potential is concentrated, which 
is going to replace the current employees of the penitentiary system. Therefore, the organization of 
effective prevention of the development of deviant, delinquent, addictive, illegal behavior, various 
kinds of extremist and multicultural ideas among cadets is of particular concern, which implies instill-
ing in them a corporate and organizational culture, patriotism and traditional spiritual and moral val-
ues. At the forefront of the process of formation and development of professionally important quali-
ties of cadets are the methods of humanistic areas of science, cultural and mass forms of work, the 
development of social activity and the formation of healthy lifestyle skills. This publication is devoted 
to the analysis of the specifics of the organization of educational work with cadets, carried out by 
studying the practice of penitentiary psychological and educational work, the opinions of researchers 
on this issue, the expert opinion of penitentiary employees and the teaching staff of educational or-
ganizations, conducted through a survey. Through the revision and analysis of these funds, the best 
examples of funds used by various educational organizations and territorial bodies of the federal 
penitentiary service were determined. Also identified are innovative materials (know-how) in the field 
of educational work on the formation of professionally important qualities of cadets of departmental 
educational organizations. These materials are discussed in detail in the publication. The analysis of 
the materials shows that despite the significant general characteristics of the work carried out by the 
territorial bodies and educational organizations, the nature of the content of the works also has dif-
ferences. Each of the presented works has its own innovativeness, originality, author’s expression, 
national and cultural characteristics and focus, and some of the areas of the work in question, in 
which this (a) territorial body, educational organization is especially successful, or has the most sig-
nificant results. General practical recommendations on the organization of this area of educational 
work with cadets are presented.

Key words: cadets, departmental educational organizations, professionally important quali-
ties, educational work, prevention.

Введение. Вопрос формирования и разви-
тия профессионально-важных качеств у сотрудни-
ков федеральной службы исполнения наказаний 
(далее – ФСИН России) не теряет своей значимо-
сти. Особое место здесь занимает работа с кур-
сантами образовательных организаций ФСИН 
России, обусловленная поликультурными процес-
сами в современном мире, внутриполитической 
ситуации и тенденциями развития информацион-
но-телекоммуникационных технологий, требую-
щими особого внимания к формированию у моло-
дежи традиционных ценностей, патриотизма и 
духовно-нравственных качеств, так как они станут 
будущей сменой кадрового потенциала ныне дей-

ствующих сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. Для качественного решения этого 
вопроса потребуется изучение методов воспита-
тельной работы эффективной профилактики раз-
вития среди курсантов девиантного, делинквент-
ного, аддиктивного, противоправного поведения, 
различного рода экстремистских и поликультур-
ных идей, что подразумевает привитие им корпо-
ративной и организационной культуры, патрио-
тизма и традиционных духовно-нравственных 
ценностей, формирования навыков здорового 
образа жизни и т.д. В этой связи, своевременные 
методы и средства воспитательной работы с кур-
сантами ведомственных образовательных органи-
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заций будут способствовать на только развитию у 
курсантов профессионально-важных качеств, но и 
выработки и распространению в образовательных 
сообществах знаний о наиболее действенных 
формах и методах работы с молодежью и профи-
лактики и предотвращению имеющихся угроз в 
обществе.

Цель статьи – определение особенностей 
организации и проведения воспитательной работы 
с курсантами средствами информационно-пропа-
гандистской и просветительской работы (общие 
собрания, оформление наглядной агитации и 
информационных стендов и т.д.).

Использованные методы: ревизия и ана-
лиз средств информационно-пропагандистской и 
просветительской работы, проводимой с курсан-
тами ведомственных образовательных организа-
ций, экспертный опрос профессорско-преподава-
тельского состава, непосредственно реализую-
щих данные методы.

Результаты исследования. Выводы, сде-
ланные на основе анализа полученных данных, 
позволяют определить инновационные, ориги-
нальные, авторские, национально-культурные 
особенности и направленность рассматриваемых 
методов воспитательной работы, в котором(ых) 
территориальный орган, образовательная органи-
зация особо успешен(а), или имеет наиболее зна-
чимые результаты [7, 8].

Введение. Авторским коллективом ФКУ 
НИИ ФСИН России (далее – НИИ, Институт) в 
2022 году проведена научно-исследовательская 
работа (далее – НИР) по ревизии и анализу 
информационно-пропагандистских и просвети-
тельских средств (далее – ИПС), используемых в 
воспитательной работе по формированию про-
фессионально-важных качеств (далее – ПВК) 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации и курсантов ведомствен-
ных образовательных организаций (далее – 
КВОО). 

Актуальность использования ИПС в воспи-
тательной работе с КВОО все более возрастает в 
современных условиях функционирования ФСИН 
России [6, 8, 9]. В связи с этим усиливается потреб-
ность в мониторинге и оценке применяемых ИПС 
и просветительских инструментов при формиро-
вании профессионально-важных качеств сотруд-
ников пенитенциарных учреждений. Имеющийся 
в территориальных органах ФСИН России опыт 
современных ИПС богат и разнообразен. Проде-
ланная НИР по обобщению и систематизации све-
дений по данной проблематике является полез-
ной для работников воспитательной службы с 
личным составом ФСИН России как в практиче-
ской, так, и образовательной сферах деятельно-
сти.

Отметим, что в учреждениях и органах ФСИН 
России воспитательная работа и морально-психо-
логическое обеспечение (далее – МПО) КВОО 
традиционно организуется и осуществляется 
исходя, в том числе, и из характеристик актуаль-
ной информационной оперативной обстановки 
(ситуации). Это положение напрямую определяет 
зависимость воспитательной работы, как и МПО, 
от характеристик проявляющейся информацион-
ной обстановки и эффективности используемых 
ИППС, используемых в воспитательной работе по 
формированию ПВК сотрудников [1, 6]. В ФСИН 
России в воспитательной работе с КВОО исполь-
зуются как ИППС, ставшие традиционными (тема-
тические плакаты, широкоформатные фотогра-
фии, видеофильмы, учебные пособия, баннеры, 
стенгазеты, фотогазеты, информационные видео-
экраны и т.д.), так и ИППС, инновационного харак-
тера.

Стоит отметить, что под ИППС понимается 
не только инструментарий, используемый в про-
цессе массового, группового и индивидуального 
информационного воздействия на КВОО, но и 
«совокупность органов публичной передачи 
информации» [12].

Мы можем говорить, таким образом, что в 
направлении воспитательной работы с КВОО 
используются в основном типичные методы, 
формы и ИППС. Между тем, анализ материалов 
лучших трудов территориальных органов (ТО) и 
образовательных организаций ФСИН России 
(далее – ОО) по ИППС позволил определить, что 
характер содержания трудов имеет и различия. 
Стоит отметить инновационность ряда материа-
лов. Так, каждый из представленных лучших тру-
дов ТО и ОО имеет свою оригинальность, автор-
ское выражение и какое-то из направлений рас-
сматриваемой работы, в котором этот ТО или ОО 
особо успешен, или имеет наиболее значимые 
результаты. Например, направление создания и 
оформления музея истории УИС (самого учреж-
дения) и в целом мемориальных объектов (бюсты, 
памятники видным отечественным государствен-
ным деятелям) лучше всех реализуется в Акаде-
мии ФСИН России. В направлении развития кон-
кретных ПВК КВОО в области огневой подготовки 
– это материалы отдела по конвоированию УФСИН 
России по Орловской области.

В области использования ИППС для форми-
рования и поддержания в структуре направленно-
сти личности КВОО традиционных семейных цен-
ностей – это материал УФСИН России по Пензен-
ской области по реализации ведомственного про-
екта «Отец в моей жизни».

В рамках занятий по служебно-боевой под-
готовке в учреждениях УФСИН России по Чуваш-
ской Республике-Чувашии, в проведения единого 
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дня информирования, общих собраний, заседа-
ний общественных формирований и рабочих 
совещаний активно используются технические 
средства для доведения информации с использо-
ванием видеопроектора, системы громкой связи, 
официального сайта УФСИН России по Чуваш-
ской Республике-Чувашии, аккаунты социальных 
сетей.

Направление информационного взаимодей-
ствия с региональными общественными организа-
циями (Центром патриотического воспитания 
детей и молодежи города Вологды «Юнармия», 
региональном отделением Красного Креста, Воло-
годским объединением поисковиков и т.д.) более 
содержательно реализуется ВИПЭ ФСИН России 
и т.д.

В ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН 
России использование ИППС максимально 
используется для активной жизнедеятельности 
обучающихся курсантов, их гражданского самоо-
пределения, профессионального становления и 
индивидуально-личностной самореализации в 
созидательной деятельности для удовлетворения 
потребностей в нравственном, культурном, интел-
лектуальном, социальном и профессиональном 
развитии. Постоянный и переменный состав 
ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России на 
протяжении долгих лет обеспечивается шефство 
над воинскими захоронениями участвуя в благоу-
стройстве памятников, проводя возле них меро-
приятия, приуроченные к памятным датам и собы-
тиям. Личный состав учебного заведения уже 
много лет шефствует над данными захоронени-
ями. Проводится большая патриотическая работа, 
в рамках которой охватываются заботой и ныне 
здравствующие ветераны войн, а также труженики 
тыла.

Заслуживает внимание опыт использования 
ИППС в выездных занятиях с сотрудниками под-
ведомственных учреждений, а также ежегодной 
разработки бюллетеней об истории государствен-
ных праздников, Днях воинской славы и материа-
лов, посвященных тематике Года России в ГУФ-
СИН России по Челябинской области. Выездные 
занятия проводятся с целью повышения уровня 
профессионально значимых качеств и професси-
ональной подготовленности сотрудников (КВОО, 
молодых сотрудников), в части обоснованности, 
правомерности и соблюдении порядка примене-
ния физической силы и специальных средств в 
отношении подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных. Задачами выездных занятий на тему: 
«Порядок и правовые основы применения физи-
ческой силы и специальных средств сотрудни-
ками УИС области, в отношении подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных» являются: – обучение 
сотрудников подведомственных учреждений и 

КВОО, четко определять ситуацию, в которой обя-
зательное применение физической силы. 

В ГУФСИН России по Новосибирской обла-
сти в качестве информационно-пропагандистских 
и просветительских средств воспитательной 
работы с личным составом и КВОО активно 
используются общие собрания коллектива [2]. В 
рамках общих собраний коллектива ГУФСИН Рос-
сии по Новосибирской области системно осущест-
вляется пропаганда, целенаправленное распро-
странение и разъяснение социально значимых 
сведений, а также встречи руководства управле-
ния с личным составом (ежегодный Слет молодых 
сотрудников, КВОО, ежеквартальные встречи 
начальников учреждений и ежемесячные встречи 
их заместителей, курирующих кадровую и воспи-
тательную работу с молодыми сотрудниками на 
первом году службы и т.д. Примечательно, что в 
аппарате управления ГУФСИН России по Новоси-
бирской области издается собственный ежегод-
ный журнал «Событие, люди», в котором отража-
ются яркие и значимые события ушедшего года, а 
также, по аналогии размещается одноименная 
ежеквартальная газета.

В качестве ИППС в воспитательной работе с 
сотрудниками в УФСИН России по Республики 
Дагестан активно используются аспекты регио-
нальной национальной культуры, бережного отно-
шения к традициям, культуре и истории своего и 
других народов. Использование ИППС способ-
ствует приобщению сотрудников к историческому 
и духовному наследию Республики Дагестан. Обе-
спечено посещение работниками, ветеранами и 
членами их семей Национального музея Даге-
стана им. А. Тахо-Годи, Дагестанского музея изо-
бразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, Дер-
бентского историко-архитектурного и археологи-
ческого музея заповедника, музея заповедника – 
этнографического комплекса «Дагестанский аул», 
музея истории г. Махачкалы и т.д. В рамках достиг-
нутых соглашений при посещении достопримеча-
тельностей, имеющих историческое значение, 
для сопровождения приглашаются преподаватели 
исторического факультета Дагестанского государ-
ственного университета. 

В качестве ИППС в ФКУ ДПО Томский ИПКР 
ФСИН России активно используются постоянно 
действующая экспозиция по истории уголовно-ис-
полнительной системы Западной Сибири. Посто-
янно действующая экспозиция представлена сле-
дующими тематическими экспозициями: «Кан-
дальный путь»; «Маршруты железнодорожных 
перевозок заключенных в Российской империи в 
начале XX века»; «Основные этапы истории уго-
ловно-исполнительной системы России»; «Сибирь 
в XVI – XVIII веках»; «Уголовно-исполнительная 
система в 1920-е-1950-е годы»; «Уголовно-испол-
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нительная система во второй половине XX века»; 
«Уголовно-исполнительная система в начале XXI 
века». Постоянно действующая экспозиция 
выполняет свою главную задачу, а именно форми-
рует и развивает у работников и слушателей ува-
жение к историческому наследию, к лучшим тра-
дициям, накопленным в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, сохраняет и 
развивает эти традиции. При этом, в рамках 
информационно-пропагандистской и просвети-
тельской работы, широко используются аудиови-
зуальные технические средства, транслируются 
видеоролики, пропагандирующие развитие граж-
данских, нравственных и духовных качеств 
сотрудников.

В свою очередь ноу-хау постоянно действу-
ющей экспозиции по истории уголовно-исполни-
тельной системы в УФСИН России по Республике 
Хакасия является спроектированный ведущим 
аналитиком организационно-аналитического 
отдела интерактивный виртуальный онлайн тур 
по постоянно действующей экспозициия по всем 
правилам формирования гаджитов [3, 4]. Ссылка 
на посещение виртуального тура предоставлена 
сотрудникам, ветеранам УФСИН России по Респу-
блике Хакасия и членам их семьи по средствам 
мессенджеров (ссылка на скачивание на персо-
нальный компьютер [13]).

Заключение. Проведенное исследование 
особенностей организации воспитательной 
работы с курсантами показывают, что, несмотря 
на значительные общие характеристики проводи-
мой ТО и ОО ФСИН России работы (общие собра-
ния, оформление наглядной агитации и информа-
ционных стендов и т.д.), характер содержания тру-
дов имеет и различия. Каждый из представленных 
трудов имеет свою инновационность, оригиналь-
ность, авторское выражение и какое-то из направ-
лений рассматриваемой работы, в котором этот(а) 
ТО, ОО ФСИН России особо успешен(а), или 
имеет наиболее значимые результаты. Соответ-
ственно, формирование сборника трудов «Луч-
шие информационно-пропагандистские и просве-
тительские средства, используемые в воспита-
тельной работе по формированию ПВК КВОО уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации» будет способствовать унификации 
проводимой воспитательной работы, то есть 
использованию всеми ТО и ОО ФСИН России луч-
ших ИППС [8].

Таким образом, представленные материалы 
позволяют ознакомить читателей, с особенно-
стями проведения воспитательной работы 
информационно-пропагандистскими и просвети-
тельскими средствами, учитывающими меха-
низмы, лежащие в основе воспитания молодежи 
которые будут способствовать на только разви-

тию у курсантов профессионально-важных 
качеств, но и выработки и распространению в 
образовательных профессиональных сообще-
ствах знаний о наиболее действенных формах и 
методах работы с молодежью по профилактике и 
предотвращению имеющихся угроз в обществе.
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ном университете, можно отнести следующие: диалектная языковая среда, территори-
альная специфика развития языковой личности; поликультурная социальная среда; лингви-
стические условия, сформировавшиеся под влиянием массовой культуры, масс-медиа, Ин-
тернета. Результаты опросника «Отношение к речевому саморазвитию» выявили пози-
тивную динамику восприятия обучающимися представлений о языковом профессионализме 
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этикета. Данное исследование может служить основой для педагогических поисков с це-
лью усовершенствования языковой работы, формированию филологической культуры, по-
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The author considers the problem of linguistic self-development in the discourse of the main ap-
proaches: activity-based as the basis of meaningful self-improvement and intrapersonal as the pro-
cess of internal determination of the subject. The author relies on the following ideas: a person is 
capable of speech self-development in professional discourse; speech self-development encourag-
es the self-development of a person’s cognitive abilities; speech self-development determines the 
cultural code relevant to a person, the social environment in which he is immersed, the presence and 
specificity of life goals and attitudes. The paper describes the study of the level of speech self-devel-
opment of agricultural students. The main conditions that formed the linguistic personality of agrarian 
students studying at the Don State Agrarian University include the following: dialect language envi-
ronment, territorial specifics of the development of a linguistic personality; multicultural social envi-
ronment; linguistic conditions formed under the influence of mass culture, mass media, the Internet. 
The results of the questionnaire “Attitude to speech self-development” revealed positive dynamics of 
students’ perception of ideas about language professionalism in the professional sphere. The analy-
sis of the results of the questionnaire requires further adjustments in the language training of future 
farmers in terms of the formation of awareness of the development of individual vocabulary, sociabil-
ity, understanding the importance of using speech etiquette. This research can serve as a basis for 
pedagogical searches for the purpose of improving language work, the formation of philological cul-
ture, assistance in accepting oneself as a linguistic personality, in understanding personal linguistic 
code, positioning one’s own cultural linguistic aspirations, forming a stable space of internal linguistic 
culture.

Key words: language self-development, speech self-development, professional self-develop-
ment, language personality, development of speech culture, improvement of speech quality, agricul-
tural education, improvement of language personality, development of personal linguocode, idea of 
language development, Russian language and speech culture, speech norms.

Введение
Профессиональное саморазвитие специа-

листа любой сферы деятельности невозможно 
осуществить без развития языкового. «Правиль-
ная чистая речь есть признак правильного обще-
ственного поведения, свидетельство высокой 
гражданской сознательности…Учиться правиль-
ной речи можно только вместе с усвоением огром-
ного содержания, в нее вложенного» [1, с. 72]. 
Данная мысль относится не только к представите-
лям лингвоинтенсивных специальностей, но и ко 
всем, кто в силу своей профессиональной дея-
тельности коммуницирует с широким кругом лиц, 
а значит, так или иначе использует свои речевые 
навыки, возможности для эффективного общения 
в своей сфере деятельности. Это касается и агра-
риев – специалистов сектора сельского хозяйства: 
агрономов, садоводов, экологов, агрохимиков, 
представителей агробизнеса и многих других. 

Актуальность исследования феномена 
речевого саморазвития будущих аграриев обу-
словлена необходимостью найти пути педагогиче-
ского воздействия, позволяющие студентам-агра-
риям перейти от нарочитости, назидательности в 
области культуры речи к свободному саморазви-
тию, активному самосовершенствованию языко-
вых умений, навыков. Эта задача особенно акту-
альна для студентов, жителей сельской местно-
сти, чья языковая среда связана с достаточно 
сдержанным уровнем критического отношения к 
культуре речи. Именно поэтому объектом нашего 
исследования становится речевое профессио-

нальное саморазвитие студентов аграрной сферы 
образования. Предметом исследования является 
изучение отношения к речевому саморазвитию 
студентов-аграриев.

Изученность проблемы. В ходе изучения 
проблемы личностного саморазвития, в том числе 
и в языковом плане, можно указать на два основ-
ных подхода к её исследованию: в отдельных 
работах мы видим опору на интерактивную, дея-
тельностную сущность этого процесса, а в других 
- на внутреннюю детерминацию. 

Деятельностный подход в исследованиях 
многих учёных позволяет изучать саморазвитие с 
точки зрения осмысленного самоулучшения, 
самосозидания. С.Л. Рубинштейн описывает 
саморазвитие как процесс взаимосвязи человека 
с миром - изменение собственной личности влечёт 
изменение окружающего мира. Исходя из концеп-
ции учёного, сторонние факторы влияют посред-
ством внутренних условий, где «внутренние усло-
вия выступают как причины (проблема саморазви-
тия, самодвижения, движущие силы развития, 
источники развития находятся в самом процессе 
развития как его внутренние причины), а внешние 
причины выступают как условия, как обстоятель-
ства» [2, с. 310]. С.Л. Рубинштейн назвал и сту-
пени саморазвития - акты творческой самодея-
тельности [2, с. 269]. В этих актах творческой 
самодеятельности, по мнению учёного, и воссоз-
даётся и развивается личность. Подобный подход 
встречаем и в работе К.А. Абульхановой-Слав-
ской, изучающей развитие представлений лично-
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сти о жизненной системе деятельности. Как счи-
тает исследователь, реальная жизнедеятельность 
должна коррелировать с неповторимыми чертами 
личности и теми жизненными мотивами, зада-
чами, ценностями, которые у этой личности есть. 
Всё это обеспечит саморазвитие - «такая жизнен-
ная стратегия, в которой человеком осуществля-
ется поиск более адекватных своим возможно-
стям путей их реализации, воплощения в жизни» 
[3, с. 262]. Стратегия саморазвития осуществима 
в контексте осмысления человеком себя и каче-
ственным преобразованием отношения человека 
с действительности.  К. Роджерс считает самораз-
витие путём, которым личность идёт от реального 
«Я» к идеальному [4].  В этом смысле языковое 
саморазвитие – особый вид деятельности, в кото-
ром человек реализует именно человеческие 
качества – способность эволюционировать, раз-
виваться во взаимодействии с другими и в то же 
время усиливать свои индивидуальные качества. 
Развитие человека определяется степенью его 
реальных проявлений в деятельности.

Изучение саморазвития как процесса вну-
тренней детерминации личности встречаем в 
работах С. Выготского [5], А.Н. Леонтьева [6], А.Р. 
Лурия [7]. Эти учёные в своих исследованиях 
использовали психосемантический подход, кото-
рый определяет воссоздание личностно-значимой 
системы смыслов, благодаря которым индивид 
воспринимает окружающий мир и самого себя. 
Семантический дискурс картины мира, выявляе-
мый в структуре личности отдельного человека, 
был изучен и Ч. Осгудом [8], Дж. Келли [9]. Учёные 
рассматривали личность не в контексте совокуп-
ности реальных черт и характеристик, а в контек-
сте субъективных позиций по определению инди-
видуальных смыслов. Интересно, что, по мнению 
Маслоу, высшей потребностью человека стоит 
считать именно саморазвитие [10, с.169]. Лич-
ность как субъект собственного развития рассма-
тривают Л. А. Анциферова [11], В.С. Лазарев [12] 
и др. 

Содержание саморазвития и как активная 
деятельность и как внутренний детерминирован-
ный процесс рассмотрено Н.А. Низовских, кото-
рая предлагает авторское определение явлению 
саморазвития: «Личностное саморазвитие опре-
деляется как внутренняя и внешняя деятельность 
человека по созданию качественно нового в своих 
переживаниях, отношениях и поведении, осу-
ществляемая в соответствии с жизненными зада-
чами и внутренними побуждениями при помощи 
специальных средств» [13, с.136]. Данное опреде-
ление мы рассматриваем как основу наших мето-
дических поисков системы эффективного педаго-
гического воздействия на студентов-аграриев. Мы 
исходим из того, что личность способна к рече-

вому саморазвитию в профессиональном дис-
курсе; речевое саморазвитие побуждает самораз-
витие когнитивных способностей человека; рече-
вое саморазвитие определяют актуальный для 
человека культурный код, социальная среда, в 
которую он погружён, наличие и специфика жиз-
ненных целей и установок.

Целесообразность разработки темы. В 
работе была предпринята попытка оценить уро-
вень устремлённости студентов-аграриев к рече-
вому саморазвитию, соотнести рост мотивации к 
речевому саморазвитию и уровень представлений 
обучающихся о саморазвитии. Имеющиеся 
результаты исследования дают возможность 
выстроить направления педагогического влияния 
по повышению качества формирования культуры 
речи обучающихся и скорректировать формы, 
виды деятельности на занятиях для профессио-
нального становления языковой личности сту-
дента.

Цель работы – дать оценку уровня устрем-
ленности к языковому саморазвитию у студентов, 
обучающихся в аграрной сфере.

Задачи: 1. Описать условия, влияющие на 
формирование языковой личности обучающего-
ся-агрария; 2. Выявить восприятие уровня устрем-
ленности к саморазвитию со стороны обучаю-
щихся в аграрной сфере; 3. На основе проведён-
ного исследования опередить дальнейшие век-
торы содержания языкового образования в части 
развития культуры речи обучающихся-аграриев.

Теоретическая значимость заключается в 
возможности использования полученных резуль-
татов для разработки программ методико-педаго-
гического сопровождения речевого саморазвития 
студентов в аграрной сфере 

Практическая значимость работы заклю-
чается в возможности использования результатов 
исследования на круглых столах по проблеме 
языкового саморазвития студентов, для создания 
рабочих программ дисциплин языкового цикла, 
для проведения мероприятий, направленных на 
развитие культуры речи обучающихся. 

Теоретико-методологическое обоснова-
ние и методы исследования. Используемыми в 
статье научными методами являются общенауч-
ные (анализ, синтез) и специальные методы соци-
ально-гуманитарных наук (организационный, 
системный и структурно-функциональный под-
ходы). В данной работе были использованы такие 
методы, как анализ научной литературы по тема-
тике исследования, анкетирование. Опросник 
составляют двадцать пять вопросов.

Основная часть

Проблему речевого саморазвития студен-
тов-аграриев Донского государственного аграр-
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ного университета необходимо решать после 
осмысления тех условий, которые сформировали 
их языковую личность. Эти условия носят этно-ре-
гиональный характер и способствуют развитию 
особого речевого имиджа. Как отмечает С.К. Гусь-
кова, «речевой имидж - это особое речевое пове-
дение человека, сформированное под воздей-
ствием социальной среды. В структуру речевого 
имиджа включаются возрастной имидж, социаль-
ный и культурный» [14,с.59]. Возрастной имидж 
предполагает употребление языковых средств, 
характерных для определенной возрастной 
группы. Социальный имидж отражает социаль-
ный, этно-региональный дискурс языковой лично-
сти, нормативно-языковой контекст того обще-
ства, в котором сформировалась личность. Куль-
турный речевой имидж характеризуется «систе-
мой ценностей человека в духовном плане, его 
нравственными ориентирами, личностной зрело-
стью» [14,с.59].

К основным условиям, сформировавшими 
яыковую личность студентов-аграриев, обучаю-
щихся в Донском государственном аграрном уни-
верситете, можно отнести следующие: 

1. Диалектная языковая среда Ростовской 
области, Краснодарского края как территориаль-
ная языковая специфика развития языковой лич-
ности, отражающая неповторимые донские, 
кубанские говоры с их особой манерой употребле-
ния гласных, согласных звуков, самобытным сло-
воупотреблением, особой фразеологией, ярким 
синтаксисом, достаточно быстрым темпом речи и 
т.д. Отметим, что мы полностью разделяем точку 
зрения Д.С. Лихачёва, который отмечал, что  ему 
«…эти местные диалекты, если они строго выдер-
жаны, нравятся. Нравится их напевность, нра-
вятся местные слова, местные выражения. Диа-
лекты часто бывают неиссякаемым источником 
обогащения русского литературного языка» [15]. 
Диалект органичен при использовании его в изна-
чально привычной языковой среде. Однако нам 
представляется, что постоянное использование 
диалекта в повседневной речи, в том числе в про-
фессиональном дискурсе, является речевым 
недочётом. Именно поэтому в ходе обучения дис-
циплине «Русский язык и культура речи» выраба-
тывается навык преодоления диалекта. 

2. Поликультурная социальная среда, кото-
рая отражает тот или иной лингвистический код, 
обеспечивает гармоничное существование языко-
вой личности в лингвокультурном сообществе: 
«Именно инвариантная часть в структуре языко-
вой личности обеспечивает возможность взаимо-
понимания носителей разных социальных и куль-
турных кодов, разных национальных концептос-
фер» [16,с.15]. Поликультурная личность развива-
лась в поликультурной языковой среде. По 
мнению А.А. Корякиной, «поликультурная языко-

вая личность - это полилингвальный, толерант-
ный индивид, обладающий навыками поликуль-
турной коммуникации в ситуации культурной плю-
ралистической среды на всех уровнях межкуль-
турной коммуникации: глобальном, межэтническом 
и межличностном» [17,с.4]. В нашем случае поли-
культурная языковая среда зачастую явилась 
системой, сформировавшей  личность студен-
тов на стыке русской культуры и культуры других 
народов. Это относится к студентам из республик 
ЛНР и ДНР, Узбекистана и Таджикистана и др. 

3. Социальные условия, транслирующие 
сдержанный уровень общей речевой культуры, 
характеризующийся наличием орфоэпических, 
акцентологических ошибок, синтаксических и 
иных нарушений в речи, употреблением жаргона, 
сленга, сниженной лексики. Данные лингвистиче-
ские условия сформировались под влиянием мас-
совой культуры, масс-медиа, Интернета и распро-
странились повсеместно в современном обще-
стве. 

В Донском государственном аграрном уни-
верситете сформирована и успешно реализуется 
система педагогической работы по повышению 
качества речи обучающихся в профессиональной 
аграрной сфере. Данная система реализована в 
следующих формах:

• Лекционные и практические занятия в 
рамках образовательной дисциплины «Русский 
язык и культура речи» на этапе бакалавриата;

• Практические занятия в рамках дополни-
тельного профессионального образования в ходе 
обучения курсу «Речевые технологии и принципы 
эффективной бизнес-коммуникации»;

• Практические занятия по образователь-
ной программе магистратуры по дисциплине 
«Языковая коммуникация в профессиональной 
сфере на русском языке»;

• Внеурочные мероприятия, направленные 
на повышение уровня речевой культуры обучаю-
щихся: публичные выступления в рамках тради-
ционной Лингвистической конференции, изучение 
опыта выдающихся ораторов, круглые столы, 
лингвистические вечера дружбы и др. 

Подобные формы работы со студентами 
создают условия для повышения мотивации к 
саморазвитию в сфере языковой культуры, помо-
гают им в осмысленном воплощении своей языко-
вой личности в профессиональной сфере. Как 
справедливо замечает А.А. Леонтьев, верхняя 
граница овладения языком отсутствует [18,с.24]. 
Мы осознаём важность педагогических возможно-
стей для повышения уровня языкового самораз-
вития.  Для коррекции содержания имеющейся 
системы педагогической работы по заданной про-
блеме и для построения наиболее эффективной 
работы по повышению речевого саморазвития   в 
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Донском государственном аграрном университете 
было проведено исследование уровня речевого 
саморазвития студентов-аграриев.

Этапы реализации исследования:
1. Составление исследовательской выборки.
2. Проведение диагностики в начале 2022-

2023 уч. года в экспериментальной группе (обуча-
ющиеся первого курса, изучающие дисциплину 
«Русский язык и культура речи» в рамках образо-
вательной программы по специальности «Агроно-
мия», «Садоводство», «Экология и природополь-
зование»). 

3. Проведение повторной диагностики в экс-
периментальной группе после реализации про-
граммы обучения по дисциплине «Русский язык и 
культура речи» в конце 2022-2023 уч. года.

4. Проведение диагностики в контрольной 
группе. Итоговая диагностика. 

5. Анализ полученных результатов с исполь-
зованием статистической обработки данных.

Площадкой исследований стали группы обу-
чающихся в Донском государственном аграрном 
университете на агрономическом факультете по 
специальностям «Агрономия», «Садоводство», 
«Экология и природопользование». Основной экс-
периментальной группой стали 20 обучающихся 
по специальности «Агрономия».

В качестве исследуемого параметра высту-
пило отношение обучающихся к речевому само-
развитию в профессиональной сфере.

Итоговые результаты опросника «Отноше-
ние к речевому саморазвитию».  Обучающимся 
предлагалось дать ответы на 30 утверждений 

опросника. В бланке ответов напротив номера 
вопроса необходимо проставить цифру, соответ-
ствующую варианту ответа (от 1 до 5 по степени 
соответствия). Изучаемыми параметрами стали: 
отношение к профессионально важным речевым 
качествам агрария (коммуникабельность, чистота 
речи, понятность речи, богатство и разнообразие 
речи, владение профессиональной терминоло-
гией, использование профессионального жаргона, 
уместность речи, стремление к нормативности 
речи), уровень стремления к речевому саморазви-
тию, саморазвитие как фактор самосовершен-
ствования и выработки личного словаря, отноше-
ние к речевому этикету. Результаты интерпретиро-
вались как степень стремления к саморазвитию и 
степень стремления к одобрению, определялось 
отношение обучающихся к названным параме-
трам – профессионально важным языковым каче-
ствам.

1. Итоговые результаты проведённого опро-
сника позволили определить сформировавшийся 
уровень стремления к саморазвитию, отношение 
к профессионально важным качествам педагога, 
уровень стремления к одобрению, отношение к 
профессии педагога и учителям. 

Анализ структуры отношения к речевому 
саморазвитию показал изначальный уровень 
стремления к саморазвитию выше среднего (3,6 
б.), что свидетельствовало о том, что большин-
ство опрошенных считало саморазвитие важным 
фактором речевого самосовершенствования. 
Наивысший ранг получил уровень стремления к  
нормативности речи (ср. ариф. – 3,9 б.) 

Рис. 1. Результаты исследования речевого саморазвития студентов-аграриев.
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Итоговые результаты эмпирического иссле-
дования отношения к речевому саморазвитию 
выявил позитивную динамику восприятия обучаю-
щимися, будущими аграриями, имеющую тенден-
цию к развитию представлений о языковом про-
фессионализме. Наивысший ранг в итоговом 
исследовании присвоен позициям «владение про-
фессиональными терминами», «уместность 
речи», «выработка личного словаря», «отношение 
к речевому этикету». В середине ранговой таблицы 
оказались, «понятность речи», «коммуникабель-
ность», при этом низкий ранг присвоен понятию 
«богатство и разнообразие речи». Полученные 
данные носят противоречивый характер, свиде-
тельствуют о наличии некого противоречия между 
пониманием необходимости выработки личного 

словаря при этом недостаточным осмыслением 

важности стремления к обогащению речи, форми-

рованию так называемого богатства речи. От объ-

ёма личного словаря зависит, однозначно, про-

фессионализм и эффективность речевой комму-

никации. Недостаточное осмысление значимости 

этого профессионально значимого качества явля-

ется несомненным риском профессиональной 

подготовки будущих аграриев и является пози-

цией, которая требует корректировки. 

Результаты итогового изучения стремления к 

саморазвитию и одобрению значительно не изме-

нились при итоговой диагностике. Стремление к 

саморазвитию – 4,3 б. (среднее арифметическое). 

Стремление к одобрению – 4,0 б.

Рис. 2. Результаты итогового изучения стремления к языковому саморазвитию. 

Итоговая диагностика выявила однозначный 
рост мотивации у экспериментальной группы к 
речевому саморазвитию. Однако мы видим, что 
полученные результаты могут расцениваться как 
требующие дальнейшей корректировки в языко-
вой подготовке будущих аграриев в части форми-
рования осознанности развития индивидуального 
словаря, коммуникабельности (профессия агра-
рия едва ли относится к рангу высококоммуника-
тивных), понимания важности применения рече-
вого этикета. 

Выводы
Выводы, полученные в ходе исследования, 

согласуются с концепциями философов, психоло-
гов, педагогов С.Л. Рубинштейна, А.А. Леонтьева, 
С. Выготского, А.Р. Лурия, Н.А. Низовских и др. У 
речевого саморазвития есть устремлённость 
(мотивация, целеполагание) и индивидуализация, 
личностный смысл, проявляемый в конкретной 
деятельности по самосовершенствованию через 
осмысление точек роста, которые позволило выя-
вить у студентов-аграриев проведённое исследо-
вание. Мерой индивидуального саморазвития 
может быть самообразование, как тип деятельно-
сти, направленный на самореализацию и индиви-
дуализацию. 

Проведённое исследование, с одной сто-

роны, позволяет разработать личностную модель 

профессионального языкового развития студента 

аграрного вуза, которая, по сути, может представ-

лять собой индивидуальную концепцию развития 

коммуникативных навыков, субъектную позицию 

обучающегося в оценке актуального уровня инди-

видуального языкового развития и поиске путей 

совершенствования языковой культуры отдель-

ной личности исходя из указанных параметров. С 

другой стороны, данное исследование может слу-

жить основой для педагогических поисков с целью 

усовершенствования методики преподавания 

языковых дисциплин в неязыковом вузе, которая 

будет направлена на формирование высокого 

уровня познавательной активности студентов-а-

грариев, мотивировку к самостоятельной, актив-

ной языковой работе, формированию филологи-

ческой культуры, помощь в принятия себя как язы-

ковой личности, в осмыслении личного лингво-

кода, позиционировании собственных культурных 

лингвистических устремлений, формировании 

устойчивого пространства внутренней языковой 

культуры. 
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О
дной из первостепенных задач, кото-
рые необходимо решить в процессе 
обучения сотрудников органов вну-

тренних дел основам русского жестового языка, 
является их правильная мотивация. Это связано с 
тем, что многие сотрудники, особенно впервые 
принятые на службу в органы внутренних дел, не 
совсем понимают почему и для чего они изучают 
русский жестовый язык, а также как его знание 

может им пригодиться в практической деятельно-
сти. Вводное занятие в рамках изучения русского 
жестового языка имеет важное значение для 
дальнейшего обучения, поскольку именно на нём 
формируется первое впечатление о совершенно 
новом опыте, которого абсолютное большинство 
обучаемых сотрудников прежде не имело. 

С одной стороны, тот факт, что освоение 
основ русского жестового языка законодательно 
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предписано сотрудникам действующими норма-
тивными правовыми актами1, уже является доста-
точным правовым основанием для того, чтобы 
сотрудники воспринимали обучение как обяза-
тельное. С другой стороны, банальная констата-
ция факта, что им предписано законодательно и 
программой обучения изучение определенного 
предмета, является само по себе не слишком убе-
дительным мотивирующим фактором. Изучать 
основы русского жестового языка сотрудники 
будут в любом случае, но станут ли они это делать 
с интересом, с желанием узнавать больше того 
минимума, который предусмотрен программой 
обучения – остается вопросом. 

В этой связи можно прибегнуть к мотивации 
сотрудников посредством разъяснения им преи-
муществ, которые даст каждому из них освоение 
русского жестового языка. Эти преимущества 
можно отнести как к очевидным, которые напря-
мую связаны с появлением возможности налажи-
вать эффективную коммуникацию с людьми с 
нарушениями слуха, так и к неочевидным, способ-
ным дать дополнительную мотивацию даже тем 
сотрудникам, которые изначально не слишком 
заинтересованы в активном освоении жестового 
языка. 

Какие конкретно неочевидные преимуще-
ства можно указать? Первая их группа лежат в 
сфере физического развития сотрудников, а 
именно их пальцев рук и кистей. Большинство 
сотрудников, осваивающих на первых занятиях по 
русскому жестовому языку базовые знания и 
навыки, сталкиваются с тем, что у них быстро 
устают руки, а подвижность кистей и пальцев 
серьёзно ограничена. Быстрая усталость вызыва-
ется тем, что в процессе использования дактиль-
ной и жестовой речи задействуются различные 
группы мышц, связок и иных элементов анатомии 
человеческой руки, которые при прочей деятель-
ности, даже в спортивных упражнениях, мы 
используем и тренируем лишь частично. Во-вто-
рых, это сам по себе новый подход к физической 
нагрузке рук, отличающийся от привычных упраж-
нений в рамках единоборств и общей физической 
подготовки. Подобного рода новый вид трени-
ровки пальцев рук и кистей, позволяет дополни-
тельно их укрепить, что особенно предпочти-
тельно для сотрудников. При регулярном исполь-
зовании русского жестового языка и разминочных 
упражнений, связанных с ним, можно добиться 
дополнительного укрепления мышц и связок рук, а 

1  Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ 
(ред. от 04.08.2023) «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации от 5 декабря 2011 г. N 49 (часть I) ст. 7020

также увеличить их выносливость. Такие преиму-
щества опосредовано могут способствовать улуч-
шению результативности в ряде упражнений из 
общей физической подготовки. Например, количе-
ство подтягиваний на перекладине зависит не 
только от силы и выносливости мышц рук и спины, 
но и от силы хвата человека, выносливости его 
пальцев, их способности длительное время удер-
живать вес тела на перекладине. Развитие силы 
пальцев рук и кистей позволяет эффективнее 
выполнять ряд боевых приёмов борьбы, связан-
ных с захватами, рывками, скручиваниями, бро-
сками и рядом других аспектов применения физи-
ческой силы. 

Многие сотрудники к моменту прохождения 
профессиональной подготовки уже имеют опыт 
травмирования пальцев рук, кистей, а также их 
переломов. Кто-то получал подобные травмы в 
детстве, кто-то в процессе занятий единобор-
ствами и спортом в целом. Такие травмы часто 
приводят к ограничению подвижности пальцев рук 
и кистей. Нередко они долгие годы напоминают о 
себе в виде периодической боли, реагируют на 
плохую погоду, резкие увеличение физических 
нагрузок и т.д. Регулярные занятия русским жесто-
вым языком являются отличной разминкой и могут 
даже оказывать профилактическое действие на 
определенные мышцы и сухожилия рук. Практика 
показывает, что они могут частично восстановить 
утраченную подвижность пальцев, вернуть им 
гибкость, предотвратить регулярные боли. Так, 
развитие навыков дактилирования связано с фор-
мированием умений как изолированно, так и 
совместно использовать пальцы руки в опреде-
ленных конфигурациях. Укрепляя в процессе 
занятий каждый палец руки по отдельности, 
сотрудники развивают и силу своей кисти в целом. 

Следует отметить, что косвенно физическое 
развитие кистей и пальцев рук на занятиях по 
жестовому языку, может сказываться на эффек-
тивности огневой подготовки сотрудников. Не 
секрет, что точность ведения огня из огнестрель-
ного оружия, например, пистолета связана со 
множеством факторов, среди которых плавность 
нажатия на спусковой крючок. Развитие мелкой 
моторики рук, улучшение контроля над движени-
ями своих пальцев в процессе развития навыков 
использования жестового языка, способно повы-
сить точность и эффективность ведения огня. 
Само по себе укрепление пальцев рук и кистей 
также позволяет обеспечить контроль над ору-
жием в процессе прицеливания и ведения огня. 

Другая группа неочевидных преимуществ 
освоения сотрудниками органов внутренних дел 
основ русского жестового языка лежит за преде-
лами развития физических навыков. Она связана 
с повышением способности сотрудника считывать 
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информацию, поступающую через невербальный 
канал коммуникации. Как известно, непосред-
ственное общение с людьми с нарушениями 
функции слуха связано с обязательным визуаль-
ным контактом, когда взаимодействующие лица 
видят друг друга. В процессе использования 
жестовой и дактильной речи гораздо больше 
информации передаётся посредством мимики 
лица, артикуляции, положения тела, скорости 
движений рук. Для сотрудников, несущих службу в 
местах больших скоплений людей, способность 
быстро анализировать поведение людей в усло-
виях дефицита времени и большого объема 
нагрузки является важным преимуществом, позво-
ляющим оптимизировать работу по охране обще-
ственного порядка и повысить общую профессио-
нальную квалификацию. 

Способность сотрудника быстро и адекватно 
интерпретировать информацию, поступающую 

через невербальные каналы коммуникации, 
позволяет ему распознавать ложь, считывать эмо-
циональное состояние других лиц, их настроение, 
непроизвольные жесты, мимические сигналы и 
положение тела, что в совокупности предостав-
ляет значительно больший объем информации, 
чем просто устная речь. 

Подводя итог, следует также отметить, что 
одним из факторов преодоления и профилактики 
профессиональной деформации сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации 
является внесение в их деятельность разнообра-
зия, возможности освоения принципиально новых 
знаний и навыков. В этом аспекте освоение основ 
русского жестового языка является принципи-
ально новым опытом, который позволяет расши-
рить кругозор сотрудников и преодолеть рутину, 
связанную с ежедневным выполнением одних и 
тех же задач и действий.
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РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН

Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов правовой охраны репродук-
тивного здоровья человека. Рассмотрены негативные факторы, влияющие на репродук-
тивное здоровье человека, проведен анализ Конституции Российской Федерации и дей-
ствующих нормативно-правовых актов, направленных на охрану репродуктивного здоро-
вья российских граждан. Отмечается особая ценность репродуктивного здоровья как для 
человека, так и для государства в условиях демографического кризиса. Автор обращает 
внимание на то, что правовое регулирование в данной области практически сведено к ми-
нимуму. Из положительных моментов отмечается, что на сегодняшний день в проводимой 
политике Российской Федерации можно наблюдать вполне конкретные действия, направ-
ленные на формирование законодательных основ охраны репродуктивного здоровья граж-
дан, формирование условий для его сохранения и восстановления, а само сохранение и вос-
становление репродуктивного здоровья граждан Российской Федерации рассматривается 
как основа демографической безопасности государства. Ввиду этого на сегодняшний день 
охрана репродуктивного здоровья населения России приобретает особое ценностное зна-
чение и рассматривается как стратегический интерес государства. В результате прове-
дённого анализа норм, направленных на охрану репродуктивного здоровья, было выявлено, 
что правовое регулирование смещено в сторону охраны женского населения в период бере-
менности и родов, что практически исключает из сферы охраны мужское население стра-
ны, что противоречит конституционному принципу равенства. Автор делает предложе-
ния, направленные на усиление основ охраны репродуктивного здоровья граждан Россий-
ской Федерации, которые позволят обеспечить охрану репродуктивного здоровья широко-
го круга лиц и сформировать более четкие контуры охраны репродуктивного здоровья 
населения в Российской Федерации.   

Ключевые слова: здоровье, охрана, репродуктивное здоровье, конституционные 
основы, права, планирование семьи, рождаемость, правовое регулирование.
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Annotation. The article is devoted to the study of the issues of legal protection of human 
reproductive health. The negative factors affecting human reproductive health are considered, the 
Constitution of the Russian Federation and the current legal acts aimed at protecting the reproductive 
health of Russian citizens are analyzed. The special value of reproductive health both for a person 
and for the state in the conditions of demographic crisis is noted. The author draws attention to the 
fact that legal regulation in this area is practically minimized. On the positive side, it is noted that to 
date in the policy of the Russian Federation one can observe quite specific actions aimed at the 
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formation of legislative foundations for the protection of reproductive health of citizens, the formation 
of conditions for its preservation and restoration, and the very preservation and restoration of 
reproductive health of citizens of the Russian Federation is considered as the basis of demographic 
security of the state. In view of this, today the protection of reproductive health of the population of 
Russia acquires a special value and is considered as a strategic interest of the state. As a result of 
the analysis of the norms aimed at protecting reproductive health, it was revealed that the legal 
regulation is shifted towards the protection of the female population during pregnancy and childbirth, 
which practically excludes the male population of the country from the sphere of protection, which 
contradicts the constitutional principle of equality. The author makes proposals aimed at strengthening 
the foundations for the protection of reproductive health of citizens of the Russian Federation, which 
will make it possible to ensure the protection of reproductive health of a wide range of people and to 
form a clearer outline of the protection of reproductive health of the population in the Russian 
Federation.

Key words: health, protection, reproductive health, constitutional basis, rights, family planning, 
fertility, legal regulation.

В
опросы планирования семьи, а также 
сохранения и восстановления репро-
дуктивного здоровья человека явля-

ются одними из важнейших приоритетов как в 
жизни отдельно взятой семьи, так и в контексте 
демографической безопасности Российской 
Федерации. С позиции сугубо личного интереса 
человека и семьи «нельзя отрицать, что чрезвы-
чайно важным аспектом, влияющим на семейные 
отношения, является возможность семейных пар 
родить ребенка, то есть возможность продолже-
ния своего рода, или же по-другому – возможность 
реализовать свою репродуктивную функцию» [1, 
с. 22]. Для государства важным является сохра-
нить количественные показатели своего населе-
ния, а в условиях многолетних устойчивых тен-
денций спада рождаемости ключевой задачей 
является увеличение доли многодетных семей. 
Стремление государства обеспечить стабильный 
рост рождаемости обусловлено тем, что не одно 
государство не может существовать без населе-
ния, а при малой численности населения остро 
встает вопрос безопасности такого государства, а 
соответственно его суверенитета и существова-
ния в целом. С позиции государственного инте-
реса уровень репродуктивного здоровья населе-
ния напрямую влияет на рождаемость, и, соответ-
ственно, является основой демографической без-
опасности Российской Федерации. 

Особое внимание государства к вопросам 
укрепления репродуктивного здоровья и повыше-
ния показателей рождаемости можно увидеть в 
тексте «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации». Так в качестве одного из 
основных стратегических национальных приори-
тетов определено сбережение народа России, а в 
качестве одной из основных задач выделяют 
повышение рождаемости, формирование мотива-
ции к многодетности [2]. В свою очередь, в Кон-
цепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года одними из 
основных задач обозначены сокращение уровня 
материнской и младенческой смертности не 
менее чем в 2 раза, а также укрепление репродук-
тивного здоровья населения. В качестве мер по 
решению поставленных задач выделяют «обеспе-
чение доступности и повышение качества меди-
цинской помощи по восстановлению репродуктив-
ного здоровья, в том числе вспомогательных 
репродуктивных технологий, снижение доли рабо-
чих мест с тяжелыми, вредными и опасными усло-
виями труда в целях сохранения репродуктивного 
здоровья» [3]. Это свидетельствует о том, что 
вопросы, связанные с обеспечением охраны 
репродуктивного здоровья человека, обладают 
повышенным значением для Российской Федера-
ции.

К негативным факторам, влияющим на 
репродуктивное здоровье человека, относят 
общее снижение здоровья, рост числа лиц, боль-
ных бесплодием, формирование культуры нездо-
рового образа жизни и ее распространение в 
широких массах населения, которое выражается, 
прежде всего, в злоупотреблении алкогольной и 
табачной продукцией среди лиц фертильного воз-
раста, а также потребление наркосодержащих 
веществ без рекомендаций врача. Распростране-
ние заболеваний, передающихся половым путем, 
которые в первую очередь наносят урон репродук-
тивной системе человеческого организма, высо-
кие показатели онкологии среди лиц фертильного 
возраста не могут не настораживать. Существен-
ным фактором, способствующим снижению 
репродуктивного здоровья, является высокое 
число беременностей, заканчивающихся абор-
тами, которые безусловно сказываются на орга-
низме женщины не лучшим образом и способны 
привести к временным трудностям с зачатием и 
последующим вынашиванием ребенка или пол-
ному бесплодию, при котором женщина не спо-
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собна забеременеть даже после прохождения 
курса лечения. Проблемой является самостоя-
тельный и зачастую неправильный подбор меди-
каментозной контрацепции, способный причинить 
немалый вред женскому организму. Как и распро-
страненность среди населения стремления к 
лечению посредством самолечения без обраще-
ния к компетентным специалистам в области 
медицины, в том числе болезней репродуктивной 
системы. Все это снижает общий показатель здо-
ровья репродуктивной системы у населения Рос-
сийской Федерации.  

Стоит обратить внимание и на то, что в 
современном обществе формируется тенденция к 
позднему вступлению в брак и, как следствие, к 
позднему рождению детей. Это обусловлено 
нацеленностью молодого поколения на получение 
образования, построение карьеры и обеспечение 
себя материальным достатком для создания 
семьи. Частым становится явление, связанное с 
ограничением рождаемости в семьях одним или 
двумя детьми ввиду материальной незащищенно-
сти семьи в период фертильного возраста. 

Все это придает актуальность вопросам 
сохранения репродуктивного здоровья граждан. 
Однако стоит отметить, что государство не может 
обязать населения к рождению детей в опреде-
ленный возрастной промежуток, но способно 
создать условия для того, чтобы как можно больше 
российских семей без опаски как за свое здоро-
вье, так и за свое материальное положение могли 
дать жизнь не только первому, но и последующим 
детям. Государство способно обеспечить адекват-
ную систему охраны репродуктивного здоровья 
посредством создания условий поддержания 
репродуктивного здоровья, и соответственно 
сохранению возможности к рождению ребенка в 
российских семьях даже на более позднем этапе 
фертильного возраста. 

В современном цивилизованном обществе 
з доровье рассматривается как «естественная, 
абсолютная и непреходящая жизненная ценность, 
которая занимает верхнюю ступень на иерархиче-
ской лестнице ценностей, а также в системе таких 
категорий человеческого бытия, как интересы и 
идеалы, гармония, красота, смысл и счастье 
жизни, творческий труд, программа и ритм жизне-
деятельности» [4, с. 129]. Без должного уровня 
здоровья человек не сможет прожить полноцен-
ную жизнь. Особенностью репродуктивного здо-
ровья человека является то, что оно влияет не 
только на него самого, но и на его детей, так как от 
уровня репродуктивного здоровья родителя во 

многом зависит рождение здорового ребенка. 
Изначально вопросы охраны репродуктив-

ного здоровья были озвучены на уровне междуна-

родных документов. В программе действий, при-
нятой по итогам Международной конференции по 

народонаселению и развитию в Каире в 1994 г. 

содержится довольно развернутое определение 
репродуктивного здоровья как «состояние пол-

ного физического, умственного и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней 
или недугов во всех вопросах, касающихся репро-

дуктивной системы и ее функций и процессов» [5]. 

Данный документ определил основы формирова-
ния системы охраны репродуктивного здоровья, а 

также обозначил основные гарантии репродуктив-

ных прав человека.
Исходя из закрепленных начал «вытекает 

целая группа прав мужчин и женщин: 1. Право на 

получение информации о безопасных, эффектив-
ных, доступных и приемлемых методах планиро-

вания семьи и регулирования деторождения. 2 

Право иметь доступ к безопасным, эффективным, 
доступным и приемлемым методам планирования 

семьи по их выбору, а также другим методам регу-

лирования деторождения по их выбору. 3. Право 
иметь доступ к соответствующим услугам в обла-

сти охраны здоровья, которые позволили бы жен-

щинам благополучно пройти через этап беремен-
ности и родов и представили бы супружеским 

парам наилучший шанс иметь здорового мла-

денца. Данное право предполагает наличие осо-
бой системы медицинских учреждений, оказываю-

щих гинекологическую, акушерскую и иную 

помощь женщине и новорожденному ребенку» [6, 
с. 13]. Данные положения в дальнейшем стали 

основами охраны репродуктивного здоровья чело-

века в мире. 
Обращаясь к отечественному законодатель-

ству, стоит обратить внимание на Конституцию 

Российской Федерации 1993 года. Полагаем, что 
верным будет начать рассмотрение правовой 

охраны репродуктивного здоровья населения Рос-

сийской Федерации с анализа конституционных 
основ, направленных на создание условий для 

охраны здоровья населения страны. Российская 

Федерация, принимая Конституцию в 1993 г. про-
возгласила себя в части 1 статьи 7 социальным 

государством, что позволяет говорить о формиро-

вании системы, нацеленной на обеспечение 
потребностей населения, увеличение уровня 

жизни граждан, создания наилучших условий для 

каждого человека. На сегодняшний день трудно 
представить социальное государство без системы, 

направленной на восстановление и поддержание 

здоровья человека. Одной из основных задач 
социального государства является направлен-

ность на формирование системы здравоохране-

ния, доступной для каждого нуждающегося граж-
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данина. В части 2 указанной статьи Российская 
Федерация гарантирует охрану здоровья чело-

века [7]. Именно данное положение является 

основным вектором развития охраны здоровья 
человека и, в том числе, такого направления как 

репродуктивное здоровье. 

Право на репродуктивное здоровье, как и 
охрана репродуктивного здоровья не упоминается 

в тексте Конституции Российской Федерации. 

Однако было бы ошибочным полагать, что данное 
направление человеческого здоровья не подпа-

дает под конституционно-правовую охрану. Опре-

деленные конституционные основы охраны 
репродуктивного здоровья можно выделить 

исходя из положений, закреплённых в части 1 ста-

тьи 41 Конституции Российской Федерации, а 
именно «каждый имеет право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь» [7]. Репродуктивное здо-

ровье как часть более обширной категории «здо-
ровье человека» подпадает под общие правовые 

гарантии охраны.  «Особенность права на охрану 

здоровья заключается в том, что оно относится к 
неотчуждаемым правам, принадлежит человеку 

еще до его рождения, является неотъемлемым 

условием жизни общества и связано не только с 
необходимостью заботы о своем здоровье каж-

дого гражданина, но и ответственностью государ-

ства за сохранение и укрепление здоровья своих 
граждан» [8, с. 13].

С одной стороны такие нормы выражают 

базовые основы конституционно-правовой 
охраны, но с другой стороны, принимая во внима-

ние сегодняшние реалии, требуется большая кон-

кретика правового регулирования в данной обла-
сти, учитывающая всю специфику такого явления 

как репродуктивное здоровья человека. Стоит 

отметить и тот факт, что отсутствие прямого закре-
пления термина «репродуктивное здоровье» в 

тексте Конституции Российской Федерации не 

свидетельствует о том, что отечественное законо-
дательство его не использует и соответственно 

отсутствуют нормы, непосредственно направлен-

ные на охрану человека в данной области. В част-
ности, стоит выделить, что в тексте Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», который является базовым нормативно-пра-

вовым актом, регулирующим вопросы обеспече-

ния охраны здоровья человека, содержится глава 
6 «Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы 

семьи и репродуктивного здоровья» [9].   Проведя 

анализ данного федерального закона, стоит отме-
тить, что он не раскрывает понятие репродуктив-

ного здоровья, а правовое регулирование в дан-

ной области практически сведено к минимуму, что 

не может не порождать потребность в большей 
конкретизации правовых норм в данной области. 

На уровне законодательства субъектов Рос-

сийской Федерации справедливым будет отме-
тить наличие Закона Республики Саха (Якутия) от 

18 июня 2009 года 718-З № 317-IV «О сохранении 

репродуктивного здоровья населения на террито-
рии Республики Саха (Якутия)», который дает 

определение репродуктивному здоровью как 

«здоровье человека, отражающее его способ-
ность к воспроизводству полноценного потом-

ства» [10], определяет основные направления 

государственного регулирования в области репро-
дуктивных прав, а также принципы охраны репро-

дуктивного здоровья жителей республики.

В целях улучшения репродуктивного здоро-
вья граждан Российской Федерации Правитель-

ством Российской Федерации был утвержден 

план действий, направленных на реализацию в 
2021-2025 годах Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 

2025 года, среди которых следует отметить следу-
ющие: усиление профилактических мер, направ-

ленных на раннее выявление заболеваний репро-

дуктивного здоровья у подростков в возрасте 
15-17 лет; обеспечение и повышение доступности 

оказываемых медицинскими организациями услуг 

по правовой, психологической и медико-социаль-
ной помощи беременным женщинам, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации; повышение 

доступности медицинской помощи пациентам, 
страдающим бесплодием, путем применения 

вспомогательных репродуктивных технологий; 

снижение рисков бесплодия путем выявления и 
профилактики профессиональных заболеваний у 

женщин [11].

Обращая внимание на комплекс предусмо-
тренных мероприятий, стоит отметить, что в боль-

шинстве своем он нацелен на женскую часть 

населения, а начало проведения профилактиче-
ских мер, направленных на охрану репродуктив-

ного здоровья, смещено к возрастным границам 

старшего подросткового возраста. Полагаем, что 
для сохранения репродуктивное здоровье должно 

подлежать охране с момента рождения человека 

и на всех этапах его жизни независимо от пола. 
Очевидным является то, что проблемы, связан-

ные с репродуктивной функцией человека, могут 

возникнуть на этапе взросления ребенка как 
результат перенесенного инфекционного заболе-

вания или травмы. Своевременное обращение 

внимания на данные моменты позволит миними-
зировать нанесённый вред. Усиление профилак-

тических мер, направленных на выявление болез-

ней репродуктивной системы на ранних этапах 
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взросления человека позволит своевременно ока-

зать необходимую медицинскую помощь.  Д ля 
этих целей следует закрепить принцип охраны 

репродуктивного здоровья с момента рождения и 

на всех этапах жизни человека. 
К ак можно увидеть из проведенного ана-

лиза, Российская Федерация стремится делать 

вполне конкретные шаги, направленные на фор-
мирование законодательных основ охраны репро-

дуктивного здоровья граждан, формирования 

условий для его сохранения и восстановления. 
Сохранение и восстановление репродуктивного 

здоровья граждан Российской Федерации рассма-

тривается как основа демографической безопас-
ности. Однако стоит констатировать и то, что 

основная нацеленность проводимых мер сводится 

к вопросам охраны репродуктивного здоровья 
женщин, что существенным образом выводит из 

фокуса внимания охрану мужского репродуктив-

ного здоровья. Учитывая закрепленный в части 3 
статьи 19 Конституции Российской Федерации 

принцип гендерного равенства справедливой 

будет разработка мер, направленных на сораз-
мерную охрану мужского репродуктивного здоро-

вья. В  качестве предложений для дальнейшего 

формирования нормативно-правовой базы сле-
дует закрепить принцип, гарантирующий равную 

охрану репродуктивного здоровья человека неза-

висимо от пола в Федеральном законе от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации». Полагаем, 

что такие меры позволят обеспечить охрану 
репродуктивного здоровья широкому кругу лиц и 

сформировать более четкие контуры охраны 

репродуктивного здоровья населения в Россий-
ской Федерации. 
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И
нтерес к проблеме мотивации, как 
одной из центральных проблем психо-
логии личности и деятельности, 

широко представленный в многочисленных иссле-
дованиях зарубежных и отечественных авторов, 
не только не ослабевает, но и усиливается (Б. Г. 
Ананьев, В. Г. Асеев, J. Atkinson, D. Birch и др). 
Объясняется это как логикой развития самой пси-
хологической науки, так и растущими потребно-
стями образовательной практики [2].

Впервые термин «мотивация» использовал 
А. Шопенгауэр в статье «Четыре принципа доста-
точной причины», после чего термин прочно 
вошел в научный обиход для объяснения причин 
поведения человека и животных [21].

 В настоящее время мотивация, как психиче-
ское явление, трактуется по-разному. В одних слу-
чаях – как совокупность факторов, поддерживаю-
щих и направляющих, то есть определяющих 
поведение [9], в  других – как совокупность моти-
вов [17], в третьих – как побуждение, вызывающее 
активность организма и определяющее ее направ-
ленность [11].

Мотивация такой специфической деятельно-
сти в системе образования, как спортивной дея-
тельности, определяется как внутренними, так и 
внешними факторами, меняющими свое значение 
на протяжении спортивной карьеры. 

И. Г. Келишев выделяет мотив внутригруппо-
вой симпатии как начальный мотив занятий спор-
том. Сущность его выражается в желании детей 
заниматься каким либо видом спорта ради того, 
чтобы постоянно находиться в среде своих това-
рищей и сверстников [7].

Американский психолог Б. Дж. Кретти среди 
мотивов, побуждающих заниматься спортом, 
выделяет:

- стремление к стрессу и его преодолению, 
отмечая борьбу, преодоление препятствий, воз-
действие стрессса, изменение обстоятельств и 
достижение успеха – мощнейшими мотивами 
спортивной деятельности;

- стремление к совершенству;
- повышение социального статуса;
- потребность быть членом спортивной 

команды, группы, частью коллектива;
- получение материальных поощрений [8].
Ценность мотивации в том, что она включает 

все виды побуждений: мотивы, потребности, инте-
ресы, стремления, цели, влечения, мотивацион-
ные установки, идеалы и т.п. В широком смысле, 
мотивация иногда определяется как детермина-
ция поведения человека вообще. 

Отечественные психологи при определении 
мотивации исходят из положения о единстве 
динамической и содержательной сторон мотива-
ции. С. Л. Рубинштейн писал: «Мотивация – это 

через психику реализующаяся детерминация. 
Мотивация – это опосредованная процессом ее 
отражения субъективная детерминации управле-
ния человека миром. Через свою мотивацию чело-
век вплетен в контекст действительности» [1, с. 8] .

Мотивация является функциональным меха-
низмом психологической организации личности, 
ее индивидуальным субъективным проявлением. 
Ее сила и направленность всегда обусловлены 
характером объекта и отношением субъекта к 
нему. 

Мотивацию нельзя сводить к тому, что побу-
ждает человека к деятельности. Она является 
системным отношением субъекта к действитель-
ности, определяет личностный смысл объекта 
ситуации. Мотивация – это отношение личности к 
своей деятельности и ее целям.

Мотив и мотивация, являющиеся движите-
лями активности личности, имеют существенные 
различия [13]. Мотивация является более объем-
ной психологической категорией, чем мотив, и 
является «пружиной деятельности» [4; 6].

Например, именно мотивация побуждает 
спортсмена заниматься длительное время спор-
том, достигая совершенства. 

Р. А. Пилоян дает следующее определение: 
«Мотивация – особое состояние личности спор-
тсмена, формирующееся в результате соотнесе-
ния им своих способностей и возможностей с 
предметом спортивной деятельности, служащее 
основой для постановки и осуществления целей, 
направленных на достижение максимально воз-
можного на данный момент спортивного резуль-
тата» [16, с. 27].

Мотивация спортивной деятельности свя-
зана с потребностями, ценностями в сфере 
спорта, является своеобразным двигателем в 
многолетних занятиях спортом [14]. Сила, направ-
ленность, устойчивость мотивации обусловлены 
характером объекта (вида спорта) и отношением 
спортсмена к нему (к спорту). Мотивация зависит 
не только от внешних факторов, но и от внутрен-
них [22].

Спортивная мотивация возникает в резуль-
тате воздействия на субъект окружающей среды и 
физических упражнений, наблюдаемых в испол-
нении других людей. Отражаясь в сознании лич-
ности, эти факторы, преломляясь через внутрен-
ние (С. Л. Рубинштейн), вызывают положитель-
ные эмоции, интерес к спорту, возникновение 
мотивов, обосновывающих этот выбор. После 
чего субъект приступает к занятиям спортом, про-
являя двигательную, интеллектуальную и воле-
вую активностью. В результате систематических 
занятий спортом формируется спортивная моти-
вация как состояние личности. Спортсмен начи-
нает соотносить свои способности с предметом 
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спортивной деятельности, планируя цели и с еще 
большей активностью включается в спортивную 
деятельность [22].

Мотивация занятий спортом оказывает 
существенное влияние на эффективность спор-
тивной деятельности с первых дней занятий и 
связана со многими социально- психологическими 
характеристиками личности [3].

Актуальность спортивной работы в кол-
ледже заключается в том, что процесс формиро-
вания здорового образа жизни должен быть 
напрямую связан с теми видами деятельности, 
которые вызваны мотивацией. Спорт как часть 
физической культуры является элементом здоро-
вого образа жизни студента. При условии суще-
ствования устойчивой мотивации формируется 
более качественный подход к выполнению какого 
– либо вида деятельности, в том числе и спортив-
ной. В этом контексте мотивация как определяю-
щий фактор в вопросе качества осуществления 
деятельности является объектом изучения многих 
исследователей.

Цель данного исследования – выявление 
доминирующих мотивов занятия спортом студен-
тами колледжа.

Задачи исследования: 
1. Проанализировать состав студентов 

Калужского индустриально-педагогического кол-
леджа на предмет выявления спортсменов, зани-
мающихся в спортивных секциях;

2. Путем применения методик изучения 
мотивов спортивной деятельности определить 
до минирующие цели (личностные смыслы) заня-
тия спортом, а также выявить степень важности 
различных причин, которые побудили и побуж-
дают студентов колледжа продолжать заниматься 
выбранным видом спорта.

В соответствии с задачами исследования 
использовались следующие методы: 

- анализ научной и методической литера-
туры;

- опрос;
- психологическое тестирование;
- методы математической обработки дан-

ных.
Исследование проходило на базе Калуж-

ского индустриально-педагогического колледжа 
(1-я площадка)  в период 2022-2023 учебного года. 
В нем принимали участи все студенты колледжа, 
обучающиеся по направлениям подготовки «Физи-
ческая культура», «Дошкольное образование», 
«Начальное образование». 

Вначале исследования с помощью опроса 
было выявлено, что из 139 студентов колледжа 
только 58 студентов официально занимаются тре-
нировочной деятельностью, что составило 41,7 % 
от всех обучающихся. Кроме этого, каждый сту-
дент предъявлял справку от своей спортивной 
школы. 

Исходя из цели исследования были подо-
браны методики изучения мотивов спортивной 
деятельности: методика «Мотивы занятий спор-
том», автор А. В. Шаболтас [19], методика «Изуче-
ние мотивов занятий спортом», автор В. И. Троп-
ников [18].

Исследование мотивации спортсменов  кол-
леджа по методике «Мотивы занятий спортом» А. 
В. Шаболтас ставило своей целью выявить доми-
нирующие цели (личностные смыслы) занятий 
спортом. После обработки результаты текста 
опросника были выделены из 10 предложенных 
мотивов-категорий только 4 составляющих: мотив 
достижения успехов в спорте, мотив физического 
самоутверждения, мотив социального само-
утверждения и мотив подготовки к профессио-
нальной деятельности. Результаты опроса пред-
ставлены в таблице № 1.

Таблица № 1. 

Результаты  опроса по методике «Мотивы занятий спортом», автор А.В. Шаболтас

Доминируюшие цели 
(личностные смыслы)

Описание мотива
Количество 

(чел.)
Процент (%)

 Мотив достижения успе-
хов  в спорте (ДУ)

Стремление к достижению успеха, улучшению лич-
ных спортивных результатов

36 62

 Мотив физического 
самоутверждения (ФС)

 Стремление к физическому развитию, становлению 
характера

12 20,7

   Мотив подготовки к про-
фессиональной деятель-
ности (ПД)

 Стремление заниматься спортом для подготовки к 
требованиям в избранной профессиональной дея-
тельности

6 10,3
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Социально-эмоциональ-
ный мотив (СЭ)

Стремление к спортивным событиям ввиду их высо-
кой эмоциональности, неформальности общения, 
социальной и эмоциональной раскованности

4 7

 

Как видно из таблицы, мотив достижения 

успехов в спорте (ДУ) имеет наибольший удель-

ный вес (62%). Это означает, что большая часть 

спортсменов колледжа стремится достичь высо-

ких результатов по своему виду спорта, что свиде-

тельствует о наличии «спортивного» характера.

На втором месте находятся мотивы физиче-

ского самоутверждения (ФС). Стремление к физи-

ческому развитию, становлению характера 

выбрали 12 студентов – спортсменов, что в про-

центном соотношении составило 20,7%.

Выделение мотива «стремление заниматься 

спортом для подготовки к требованиям в избран-

ной профессиональной деятельности» как доми-

нирующего (Мотив подготовки к профессиональ-

ной деятельности) указали 6 студентов, что соста-
вило 10,3% от общего количества опрошенных.

Меньше всего удельного веса пришлось на 
социально-эмоциональный мотив. В этой под-
группе оказалось 4 студента (7%). Это объясня-
ется четким сосредоточением спортсменами кол-
леджа на своей собственной личности и отсут-
ствием потребности общения в социуме.

Для выяснения степени важности различных 
причин (ситуаций, обстоятельств), которые побу-
дили и побуждают спортсменов колледжа продол-
жать заниматься выбранным им видом спорта, 
была использована методика «Изучение мотивов 
занятий спортом», автором которой является В. И. 
Тропников. Результаты опроса по данной мето-
дике представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Результаты  опроса по методике «Изучение мотивов  занятий спортом», 
автор В.И. Тропников

Наличие мотива или потребности Количество (чел.) Процент (%)

  Физическое совершенство 22 37,9

  Повышение престижа, желание славы 18 31

  Развитие характера и психических качеств 10 17,2

   Приобретение полезных для жизни умений и навыков 6 10,3

  Общение 2 3,4

По результатам опроса по данной методике 
были выделены 5 основных мотивов, которые 
имеют высокую степень выраженности у студен-
тов-спортсменов колледжа. Наиболее распро-
страненными мотивами в сфере спортивной дея-
тельности являются такие мотивы, как «физиче-
ское совершенство» и «повышение престижа, 
желание славы». Данные мотивы составляют 
37,9%  и  31%  ответов опрошенных. 

Роль данных мотивов возрастает в связи с 
тем, что в настоящее время вопрос самореализа-
ции стоит на первом месте для любого молодого 
человека. Самореализация и саморазвитие стали 
приоритетными направлениями в современной 
жизни общества.

Далее по значимости выделяется мотив 
«развитие характера и психических качеств». 
Данный мотив проявляется у 10 студентов, что 
составляет 17,2% от всего количества респонден-
тов.

Менее востребованными мотивами были 
указаны такие, как  «приобретение полезных для 
жизни умений и навыков» и «общение». На дан-
ные группы мотивов приходится 6% и 2%, соответ-
ственно.

По итогам исследования мотивации спор-
тивной деятельности студентов колледжа были 
выявлены основные мотивы, побуждающие зани-
маться избранным видом спорта. Анализируя 
результаты полученных данных опросов по мето-
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дикам А. В. Шаболтас и В. И. Тропникова можно 
констатировать следующее: основным доминиру-
ющим мотивом у студентов Калужского индустри-
ально-педагогического колледжа является мотив, 
связанный со стремлением к достижению успеха 
и физического совершенствования своих физиче-
ских качеств. Это говорит о наличии у большин-
ства респондентов устойчивой внутренней моти-
вации.

Мотив, связанный с коммуникативной функ-
цией спорта, был выделен минимальным количе-
ством респондентов. Можно предположить, что 
спортсмены в основном пытаются самоактуализо-
ваться в спортивной сфере путем достижения 
спортивных результатов, которые требуют от 
спортсмена сосредоточения на своей цели.

Приобщение студентов к физкультурно-спор-
тивной деятельности может происходить разными 
способами: использование различных техноло-
гий, методов и форм организации спортивно-физ-
культурной деятельности.

Технология  формирования мотивацион-
но-смыслового компонента отражает направлен-
ность студентов к освоению и реализации ценно-
стей физической культуры и спорта. Результатив-
ность развития мотивов студентов колледжа воз-
можна только на основе стимулирования 
психолого-педагогического механизма присвое-
ния ценностей, учета психических и педагогиче-
ских процессов, осуществляемых в ходе учебной 
деятельности [10].

Чтобы цели образовательного процесса 
трансформировались в цели студентов, необхо-
димо создание психолого-педагогических условий 
для развития и саморазвития мотивов и интере-
сов.

Для создания комфортной психолого-педа-
гогической атмосферы присвоении студентами 
ценностей физической культуры и спорта педагог 
должен владеть методическими приемами осу-
ществления личностно-деятельностного подхода 
с учетом личностно-ориентированного обучения 
[12]. Для этого со студентами колледжа следует с 
первых занятий с помощью наблюдения, анкети-
рования, опросов, индивидуальных бесед, ана-
лиза поведения и учебной деятельности изучать 
уровень отношений, субъектного опыта студентов 
в области физической культуры и спорта [10].

Занятия должны быть нацелены на форми-
рование мотивов и смыслов студентов к физкуль-
турно-спортивной деятельности. Мотивация 
может возникнуть как в стихийно сложившихся, 
так и в специально-организованных условиях этой 
деятельности, систематически удовлетворяющим 
позитивные потребности студентов.

Основным в формировании мотивацион-
но-смыслового компонента является метод 

убеждения, который связан с осознанным пони-
манием и восприятием информации, обращением 
к критическому суждению студентов при помощи 
значимых аргументов, доказательств, опроверже-
ний [20].

На теоретических занятиях по физической 
культуре и в процессе проведения спортивных 
соревнований в Калужском индустриально-педа-
гогическом колледже метод убеждения использу-
ется совместно с методом показа – демонстрации 
и анализа биографий знаменитых спортсменов, 
достигших высоких результатов. Спортивные 
победы способствуют формированию патрио-
тизма, гражданственности, укреплению мораль-
ного духа и гордости за страну, регион, город, кол-
лектив. Спорт таким образом демонстрирует свое 
важное место в межчеловеческом общении. Все-
общая притягательность спортивного зрелища 
позволяет легко устанавливать деловые и добро-
желательные контакты между людьми, делает 
спорт действенным фактором укрепления меж-
личностных, межгрупповых и международных свя-
зей, придает мощный импульс росту взаимопони-
мания и культурного сотрудничества.

Кроме этого, в исследовательской деятель-
ности активно применяется метод проектной дея-
тельности [5], позволяющий студентам самим рас-
крыть сущность физкультурно-спортивной дея-
тельности. Педагог здесь только направляет сту-
дента, сопровождает его в самостоятельном 
поиске истины.

Еще одним инструментом, повышающим 
интерес к физкультурно-спортивной деятельно-
сти, является комплекс ГТО (готов к труду и обо-
роне). Стремясь выполнить нормативы данного 
комплекса, студенты самостоятельно занимаются 
физическими упражнениями, формируя мотива-
цию достижения спортивного успеха. Безусловно, 
студент с хорошо развитыми физическими каче-
ствами будет стремиться заняться определенным 
видом спорта, тренеры таких подготовленных сту-
дентов с радостью приглашают тренироваться 
под их руководством.

Еще одним «рабочим» методом приобщения 
студентов к спортивной деятельности является 
метод личного примера. Безусловно, большая 
ответственность ложится на личность преподава-
теля, который должен раскрыть внутренний спор-
тивный потенциал каждого студента. В Калужском 
индустриально педагогическом колледже рабо-
тают преподаватели, имеющие спортивные раз-
ряды, до сих пор тренирующиеся и выступающие 
на различных соревнованиях. Они способны 
мотивировать даже самых неподготовленных сту-
дентов, поскольку сочетание работы и трениро-
вочного процесса требуют от преподавателя стой-
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кости и грамотного распределения своего рабо-
чего времени, наличия дисциплины. 

Конечно, на процесс мотивации как студен-
тов, так и спортсменов колледжа влияют и другие 
факторы. Задача как преподавателя, так и тре-
нера заключается в том, чтобы сохранить уровень 
мотивации студентов, активно занимающихся 
спортом, преумножить его, сделать движущей 
силой, определяющей процесс развития личности 
любого человека, предопределяя профессио-
нальное долголетие и работоспособность на 
основе профессиональной компетентности совре-
менного специалиста [15].

Воспитательная функция спорта может 
успешно осуществляться в том случае, если труд 
спортсмена способствует формированию твердо-
сти характера, сдержанности и дисциплинирован-
ности, если в этой сфере доминируют отношения 
согласно принципам и нормам человеческой 
морали. Спортивная деятельность может способ-
ствовать их упрочению и усилить нравственные 
основы личностных проявлений. Главная цель 
спортивной работы в учебном заведении: за 
стремлением к спортивным результатам не утра-
тить главное – оздоровление атмосферы в обра-
зовательном социуме, повышение пользы и 
духовности современного спорта.
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«нейропластичность», приводятся факторы, влияющие на пластичность мозга, доказы-
вается положительное влияние адаптивных технологий на нейропластичность.
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Актуальность темы исследования. 
Современные научные тенденции особое внима-
ние уделяют нейропластичности головного мозга. 
Этот интерес обусловлен возросшим количеством 
дегенеративных заболеваний головного мозга и 
инсультов, причем в раннем возрасте. Ранее 
бытовало мнение, которого придерживались уче-
ные, что мозг человека не подлежит изменению, и 
однажды поврежденные участки не подлежат вос-
становлению. Последние исследования в этой 
области свидетельствует о том, что восстановить 
поврежденные участки мозга реально. Данное 
обстоятельство определило тему исследования. 
Кроме того, в статье приводятся аргументы, под-
тверждающие эффективность альтернативных 
способов восстановления мозга.

Головной мозг – это операционная система, 
состоящая из огромного количества взаимосвя-
занных между собой нервных клеток и их отрост-
ков. Нейроны – это узкоспециализированные, 
электрически возбудимые клетки нервной 

системы, способные образовывать между собой 
разветвленные сети для обработки, хранения и 
передачи информации. Эти клетки нервной ткани 
проверяют все раздражители и выполняют кон-
кретные функции:

- генерируют и передают нервные импульсы;
- воспринимают, обрабатывают, записывают 

и хранят поступающую и от внутренних органов, и 
извне информацию. Именно мозг заставляет тело 
реагировать на раздражители.

Для того, чтобы операционная система-мозг 
работала на человека, а не против него, не поте-
ряла способность выращивать новые нейроны, 
необходимо выполнять несколько требований:

- регулярно заниматься умственной работой 
не только в плане получения новых знаний, но о 
тренировать все его отделы по специально разра-
ботанным адаптивным технологиям;

- усиливать нейрогенез, проводя краткосроч-
ные голодания, употребляя продукты, которые 
содержат флаваноиды;
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- помнить, что алкоголь ослабляет процесс 
нейрогенеза;

-  включить в рацион жирную рыбу, содержа-
щую жирные кислоты Омега-3, чтобы создать 
условия для производства новых нейронов;

- ограничить калорийность пищи на 20-30 
процентов;

- заниматься спортом;
- высыпаться;
- относиться к миру как к данности, не резо-

нировать, так как длительный стресс уменьшает 
производство нейронов.

В нашем мозгу, согласно мнению учёных, 
около 100 млрд нейронов. Эти клетки формиру-
ются во внутриутробном состоянии и к моменту 
рождения уже практически не делятся. Те ней-
роны, которые не стали частью нервной системы 
и не связаны между собой нейронной сетью, унич-
тожаются. На протяжении всей жизни мозг меня-
ется, и мы можем выбирать направление этих 
изменений. Качество жизни человека зависит не 
от количества нейронов, а от миллионов киломе-
тров нейронных сетей, то есть от состояния опе-
рационной системы и от умения использовать 
данные природой возможности. 

Когда человек осваивает новые алгоритмы 
работы с информацией, затем пользуемся полу-
ченными данными, прокладываются новые ней-
ронные пути, которые усиливаются при повторном 
использовании алгоритма. Чем чаще мы исполь-
зуем тот или иной алгоритм, тем плотнее и длин-
нее становится нейронная сеть.

Идею нейропластичности мозга впервые 
предложил Уильям Джеймс в 1890 г., однако она 
осталась без внимания. Сам термин «нейропла-
стичность» впервые описал польский нейрофи-
зиолог Ежи Конорский. Автором подчеркивалось, 
что модификации синаптических связей происхо-
дят на протяжении всей жизни и включают в себя 
как процессы возникновения, так и элиминирова-
ния незадействованных межнейронных связей 
[9].

В современной литературе существует 
несколько определений понятия «нейропластич-
ность».  Но все они сходятся в одном: нейропла-
стичность - свойство головного мозга, характери-
зующееся способностью нервных тканей изме-
нять свою структуру, благодаря чему усиливаются 
химические и биохимические реакции, нарабаты-
ваются миллионы километров нейронных сетей и 
под воздействием нового опыта формируются 
новые нейронные ансамбли.

Нейропластичность характеризуется спо-
собностью нейронов вступать в связи с другими 
нейронами в любом возрасте, формировать 
таким образом новые связи, адаптируясь к изме-
нениям. До середины XX века считалось, что есть 

врожденные навыки и способности, а мозг взрос-
лого человека – это система, в которой функции 
распределены по отделам, а сами нейроны могут 
только умирать. Это причина, следствием явля-
ется убеждение многих учёных, что нервные 
клетки не восстанавливаются. О.А. Гомазков в 
своей статье приводит доказательства того, что 
утверждения предыдущих лет о неспособности 
нервных клеток к восстановлению – ошибочны [2]. 

Изученная литература и профессиональ-
ный опыт позволяют утверждать, что если чело-
век прилагает определённые усилия, то есть 
занимается умственной работой не только в 
плане получения новых знаний, но и в плане 
активизации головного мозга, формировании 
новых каналов восприятия, развития компенса-
торных механизмов, то операционная система 
мозга работает на него, а не против него [1; 5; 6; 
7; 8].

Нейропластичность считается уникальной 
способностью головного мозга человека менять 
не только структуру, но и, нарабатывая новые 
каналы восприятия, усиливая компенсаторные 
механизмы, брать здоровым участкам головного 
мозга на себя несвойственные им ранее функции.

Нейропластичность зависит от следующих 
факторов:

1. От состояния сосудов. Чем активнее кро-
воснабжение мозга, тем лучше работают ней-
роны.

2. От возраста. Нейропластичность выше у 
молодых, чем у пожилых людей.

3. От тренировки. Чем чаще мы повторяем 
определенное действие, тем выше вероятность, 
что нейроны будут кооперироваться для выпол-
нения этого действия. После травмы или инсульта 
лучше начинать тренироваться как можно 
раньше, так как иначе мозг успевает адаптиро-
ваться к происходящему (перестает учитывать 
поврежденные функции), и активизировать их со 
временем становится труднее.

4. От разнообразия практики. Чем чаще мы 
осваиваем новые знания, приобретаем новые 
умения, тем выше нейропластичность. При обу-
чении конкретному навыку растет обучаемость 
нашего мозга в целом.

В научной литературе чаще встречаются 
медикаментозные и аппаратные методы восста-
новления нейропластичности. По нашему мне-
нию, существуют и другие методы, такие как 
трансформативно-развивающее обучение, в 
основе которых лежат адаптивные образователь-
ные технологии. Адаптивные технологии позво-
ляет людям в возрасте не бояться возрастных 
изменений и инсульта [3; 4]. Это является доказа-
тельством того, что новые нейроны образовыва-
ются на протяжении всей жизни человека, незави-
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симо от возраста. 32 года работы по методикам 
ТРО, более десяти тысяч взрослых учеников 
только в наших школах и во много раз больше в 
сети школ в стране и за рубежом - и ни одного 
инсульта. Это свидетельствует о том, что профи-
лактические мероприятия (выполнение упражне-
ний, которые активизируют весь мозг, позволяют 
усилить химические и биохимические реакции, 
нарабатывают плотную нейронную сеть, разви-
вают компенсаторные механизмы) защищают 
человека от возрастных изменений. Думающие 
люди уверены, что могут стать умнее, успешнее 
только при условии чёткой выстроенной системы 
занятий, выполнения требований к выполнению 
тех или иных упражнений, а это именно то, что 
предполагают занятия в Школе скорочтения, 
управления информацией. Они понимают, что 
именно нейропластичность делает их жизнь 
эффективнее. 

Уникальность трансформативно – развива-
ющего обучения заключается в следующем:

- каждый из курсов разработан для опреде-
ленной возрастной группы;

- дана четкая поурочная система формиро-
вания навыка скорочтения, система работы над 
языком, над ритмом мысли, структурой текста, 
скоростью мыслительных операций;

- упражнения расположены в соответствии с 
требованием «мозг должен быть лишь постепенно 
приучен к работе»;

- имеет четкие указания по времени, по алго-
ритму снятия информации, по результатам на 
каждом конкретном этапе;

- дан комплекс упражнений на формирова-
ние навыка запоминания информации с первого 
предъявления, выбор типа чтения в зависимости 
от цели;

- тренинг позволяет оптимизировать интел-
лектуальные ресурсы, мышление становится 
позитивным, нестандартным, меняется его каче-
ство и скорость мыслительных операций.

Для того, чтобы нейропластичность стала 
для мозга данностью, необходимо помнить, что 
весь мозг должен работать как единое целое. Ско-
рочтение — единственный вид умственной дея-
тельности, который позволяет развить весь блок 
психических процессов, активизировать операци-
онную систему мозга. В основе скорочтения по 
методике Л.Л. Васильевой лежит принцип гармо-
низации работы полушарий головного мозга.

Левое полушарие отвечает за буквальное 
понимание слов, работу с числами, структуриро-
вание информации, создание алгоритмов, логику, 
двигательную систему правой половины тела.

Правое считывает подтекст, отвечает за 
целостность восприятия, наглядно-образную 
память, пространственное воображение, неорди-

нарность мышления, усвоение информации на 
уровне мысли, творческие способности.

Одновременное включение полушарий 
позволит нарабатывать новые нейронный связи, 
выполнение простых и оригинальных упражнений 
укрепит их, тем самым нейропластичность повы-
сится.  

А теперь несколько слов о нейрореабилита-
ции. Мы по просьбе родственников брали 
несколько человек с разными стадиями возраст-
ных изменений. Убедились, что активизация опе-
рационной системы головного мозга позволяет 
нормализовать состояние пациента на первой и 
второй стадии заболевания Альцгеймера и Пар-
кинсона. Нельзя говорить о 100-процентном вос-
становлении таких функции, как зрительная, 
смысловая, наглядно-образная память, распреде-
ление и переключаемость внимания, координа-
ция движения, ориентация в пространстве, но 
заметное улучшение позволяет предполагать, что 
занятия по методикам школы позволяют значи-
тельно улучшить все эти параметры и продлить 
активную фазу жизни. Чем раньше родственники 
обращались за помощью к медикам и была начата 
терапия, чем добросовестнее выполняли наши 
рекомендации, тем больше шансов было на улуч-
шение состояния. Вопрос о том, насколько эффек-
тивно натренированные участки мозга могут вос-
полнить функции пострадавших, находится в ста-
дии изучения [3].

Вывод: реорганизация головного мозга 
позволяет организму быстрее восстанавливаться 
после травм и нарушений, адаптироваться в 
информационной среде.
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В 
2014 г. Татарское книжное издатель-
ство издало второй том «Истории 
татарской литературы» на татарском 

языке. Он вышел под грифом Академии наук 
Республики Татарстан и его научного учреждения 
− Института языка, литературы и искусства им. Г. 
Ибрагимова [3]. Редколлегия тома состоит из ува-
жаемых и солидных ученых, которые являются 
обладателями научных премий и высоких наград, 
из академиков, профессоров, докторов наук, кото-
рым нельзя не верить. Научное редакторство 
тома возложил на себя профессор Казанского 
федерального университета, доктор филологиче-
ских наук, ученый, признанный во многих респу-
бликах и национальных академиях, Х.Ю. Миннегу-
лов; составитель и отв. редактор – известный 
литературный критик, кандидат филологических 
наук Р.Ф. Рахмани [3]. Статья о «Сказании о Сай-
фульмулюке» названа «МƏҖЛИСИ. «КЫЙССАИ 
СƏЙФУЛЬМУЛЮК» («МАДЖЛИСИ. «СКАЗАНИЕ 
О САЙФУЛЬМУЛЮКЕ»). Она занимает чуть 
больше шести страниц тома, с 215 по 221. Авто-
ром выступил доктор филологических наук, глав-
ный научный сотрудник Института М. Гайнутдинов 
(1929-2016). 

Его монографическая статья начинается с 
несогласия с мнениями других ученых, утверждав-
ших, что поэт Маджлиси жил в конце XV − в начале 
XVI века [3, с. 215]. В свое время к такому убежде-
нию исследователи пришли на основе того, что у 
поэта и государственного деятеля Захир ад-дина 
Бабура (1483-1530), по свидетельству побывав-
ших в его дворце путешественников, в руках 
видели книгу «Сайфульмулюк» Маджлиси, и, 
кроме этого, ссылаясь еще на книгу биографа 
средневековых мусульманских авторов Хасана 
Худжи Нисари «Музаккируль-ахбаб» («Упомина-
ние о друзьях»). 

М. Гайнутдинов критикует эти исторические 
факты, оценивая их как основанные на ошибоч-
ных представлениях. Для этого у ученого нашлось 
весомое доказательство – оказывается, в те годы 
в Бухаре, во дворце хана, жил шут по имени Мадж-
лиси, который любил рассказывать смешные 
небылицы, он никак не мог быть автором «Сказа-
ния о Сайфульмулюке» [3, с. 215]. Этот человек, 
как убеждает М. Гайнутдинов, во-первых, был 
шутом, во-вторых, «в его жизни не было великой 
трагедии всемирного масштаба», в-третьих, во 
всех дворцах и всегда жил такой человек, в-чет-
вертых, каждому такому Маджлиси нельзя при-
креплять биографию, описанную в труде Нисари 
[3, с. 215]. Да, доказательства убедитель-
ны, невозможно не согласиться и не процитиро-
вать их. 

Завершая критику, направленную в адрес 
исторических источников, дающих хотя бы малое 

число фактов, основываясь на которых можно 
было бы хотя бы приблизительно составить пред-
ставление о годах жизни Маджлиси, М. Гайнутди-
нов делится своими знаниями по биографии 
поэта, основанными на догадках. Маджлиси для 
него татарский и только татарский поэт; на сюжет 
приключений Сайфульмулюка написаны и другие 
произведения, которые ценны для истории лите-
ратур других народов [3, с. 215]. А где она – обе-
щанная биография Маджлиси? И как это – татар-
ский и только татарский поэт?

В статье ученого приводится доказатель-
ство, почему Маджлиси татарский и только татар-
ский поэт. Излюбленный прием национализации 
литературных памятников у татарских литерату-
роведов основан на подсчёте сохранившихся 
рукописей произведения и указания числа казан-
ских его изданий. «Сказание о Сайфульмулюке» 
Маджлиси, как пишет ученый, было популярным в 
татарском народе, потому его начали издавать в 
Казани с 1807 г., а в народе и в библиотеках, архи-
вах имеется множество его рукописей [3, с. 215-
216]. Бесспорно, эти факты украшают труд уче-
ного, служат укреплению убеждения правоты суж-
дений, изложенных в статье. Ученый интригует 
читателя, обещая назвать точную дату создания 
«Сказания о Сайфульмулюке», но не спешит с 
этим. Без каких-либо доказательств в конце ста-
тьи объявляется дата сочинения.

М. Гайнутдинов считает, что Маджлиси свое 
произведение создал «посторонними языковыми 
изобразительными средствами на прекрасных 
традициях татарской поэзии» [3, с.216]. Оказыва-
ется, что это признает и узбекский ученый, когда 
пишет, что Маджлиси сочинял на основе живого 
народного языка [3, с. 216]. М.Гайнутдинов ставит 
«Сказание о Сайфульмулюке» в один ряд с дру-
гими татарскими дастанами-сказаниями, написан-
ными, как он сам отмечает, в жанре «сказочно-и-
сторического эпического хикаята» [3, с. 216]. Воз-
можно, ученый хотел сказать, что в творческих 
поисках Маджлиси избрал александрийский 
стиль, а не романический? 

В его статье далее начинается вульгарно-со-
циологическое изложение: «Писатель с произве-
дением ведет политический разговор: предлагает 
Московскому царю свои услуги (мечей), вынужден 
показать, что нет близости и уважения к другим 
царям, царствам, династиям» [3, с. 216]. Доказа-
тельством данного мнения служили слова из 
«Сказания о Сайфульмулюке» о признании им, 
что у него только Аллах является шахом, что нет у 
него желания с кем-либо другим вести разговоры. 
Исследователь еще замечает, что сообщение о 
своей службе Московскому царю он восприни-
мает как «повстречаться с султаном», что «потому 
поэт не может говорить об исторических царях, 
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мире царств, погружается в сказочный мир» [3, с. 
216]. При хорошем знании содержания «Сказания 
о Сайфульмулюке», нам остается только удив-
ляться такого рода интерпретациями текста 
памятника. Ни одна строка произведения не дает 
повода перевести их на политический лад, даже 
сюжетные сплетения о коварстве и хитрости неко-
торых литературных героев нельзя настолько 
политизировать, как это сделал М. Гайнутдинов. 
Ученый как бы показывает незнание текста и исто-
рических фактов создания сборника арабских ска-
зок «Тысяча и одна ночь» и пишет: «Автор, исполь-
зуя ситуацию пересказа сказки, в сюжете Махмуда 
Газнави говорит о сочинении произведения на 
основе сказки «Тысяча и одна ночь» на персид-
ском языке: однажды от какого-то беспокойства у 
султана Махмуда портится настроение» [3, с. 216]. 

Действительно, в «Сказании о Сайфуль-
мулюке» говорится о султане Махмуде, но не в 
одном  произведении он не назван Махмудом 
Газнави, в первой половине XVII века, к которому 
относит М. Гайнутдинов дату создания данного 
произведения, по факту еще не существовал 
сборник сказок с названием «Тысяча и одна ночь» 
ни на арабском языке, ни на персидском, ибо 
такое собрание, которое известно современному 
читателю, было окончательно сформировано в 
Европе книжными издателями, начиная с XVIII 
века по первую половину XIX века. Основу соста-
вили арабские сказки, к нимтбыли прибавлены 
сказки, сочиненные на индийский, персидский 
лад, чем активно занимались в Багдаде и в Египте 
начиная уже с IX века [1, с. 13-20]. Сказка о Сай-
фульмулюке в собрании «Тысяча и одна ночь», 
которая состоит из VIII томов,  включена в VII том 
[1, с. 27]. Оценивая ее сюжет, М.Герхардт отме-
тила: «Приусложненный «Сайф ал-Мулук», кото-
рому решительно не хватает оригинальности и 
свежести» [1, с. 208]. Маджлиси и сам пишет, что 
его произведение основано на скудном персид-
ском тексте, что на основе его сюжета он создал 
настоящее литературное произведение, от кото-
рого душа запоет [3, с. 216]. Поэт и сам восхища-
ется рассказчиком сказки о Сайфульмулюке 
(получается, своим мастерством), имеет в виду 
свою поэтическую душу: «Посмотри, как соловей, 
сладко плача, запел в клетке, тяжело вздыхая, 
начал он, соловей, мастер рассказов, от времен 
Сулеймана, эта птица редка» [2, с. 208]. 

Нужно согласиться с М. Гайнутдиновым, что 
действительно такими словами поэт высоко ста-
вит свои творческие успехи [3, с. 216], но, к сожа-
лению, по-своему прочитал данный отрывок и, не 
учитывая сюжетную канву произведения, его трак-
товал. Если исследователь письменных памятни-
ков в своих анализах будет действовать таким 

образом, то, конечно, все запутает, сможет подве-
сти достижения науки к нулю.

Несмотря на частые погрешности, в тексте 
М. Гайнутдинова встречаются моменты и тонкого 
наблюдения, ведущие к истине. Например, он 
пишет, что Маджлиси в семь глав своего произве-
дения начинает с обращения к «рави» («рассказ-
чику») [3, с. 218]. В пяти из них он зовет его к себе 
словами: «подойди, о рассказчик». «Автор обра-
щается к человеку, разливающему питье»,− объ-
ясняет ученый, и видит сходство и общие моменты 
«Сказания о Сайфульмулюке» с произведением 
«Мухаббатнаме» Хорезми [3, с. 218]. После описа-
ния таких сходных мест и строк М. Гайнутдинов 
делает вывод: «Короче, Маджлиси хорошо знал 
«Мухаббатнаме» Хорезми» [3, с. 218]. И продол-
жает: «Он этим заставляет серьезно отнестись к 
полезным традициям богатого творческого опыта, 
собранного в Золотой Орде, на основе их выходу 
литературы из круга стандартов Ближнего Вос-
тока», и оказывается, еще из-за этого татарская 
литература поворачивается к новым вехам [3, с. 
218]. Странное умозаключение, с неожиданным 
поворотом мысли.

И эта мысль из той же области фантастиче-
ских представлений: «Произведение начинается 
как рассказ о состоянии души автора, в формате 
лирики нового времени повествующий о тревож-
ности состояния, о беспокойных чувствах» [3, с. 
219]. И еще, из-за синтетических традиций, оказы-
вается, далее увеличивается сказочность, в ска-
зочных дастанах переплетаются эпичность и 
лиричность [3, с. 219]. Если бы в понимании 
«эпичности» подразумевалась сюжетная собы-
тийность, а в «лиричности» − изложение чувств, 
было бы вполне логично. Оказывается, «эпич-
ность» − это «быстрое изменение историко-лите-
ратурных обстоятельств», а «оживление природы, 
истории, искусства и его инструментов» и есть 
«лиричность» [3, с. 219]. Да, с такими глубокими 
познаниями литературоведческих терминов 
только и писать историю литературы.

Для доказательства, что произведение при-
надлежит перу татарского автора, ученый направ-
ляет свое внимание на изображенные предметы, 
вещи из обихода, упомянутые в «Сказании о Сай-
фульмулюке». Его заинтересовал плот, на кото-
ром плывут главные герои: «В Средней Азии не 
делают плоты, ибо у них нет деревьев» [3, с.219], 
М.Гайнутдинов отмечает, что изображая наряды 
негритянки, которые она надевала для свидания с 
Сайфульмулюком, поэт использовал только 
татарские термины и лексику, ученый считает, что 
гусь и жаворонок – птицы Поволжья, а утонувшие 
в море корабли на самом деле указывают на ката-
строфу страны [3, с. 219]. Им проводятся парал-
лели между жизнью татарского народа и событи-
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ями и литературными картинами, изображенными 
в «Сказании о Сайфульмулюке». 

Главный герой, увидев на спинке халата пор-
трет девушки, влюбляется в нее и отправляется 
на ее поиски, попадает в несколько стран. Одной 
из таких было царство обезьян. М. Гайнутдинов 
пишет, что «Царство обезьян могло быть карика-
турой на находящееся в темноте Казанское хан-
ство» [3, с. 220]. В конце своего труда ученый 
замечает, что спустя два века, после золотоор-
дынских поэтов, Маджлиси снова поднимает про-
блему, связанную с тюркским языком [3, с. 220], 
это увеличивает актуальность его произведения 
[3, с. 221]. Здесь с ним по поводу литературного 
языка не можем не согласиться, ибо Маджлиси в 
своем произведении и актуализировал эту тему.

Делая завершающие выводы к своему 
исследованию, ученый замечает, что «Сказание о 
Сайфульмулюке» получило распространение не 
только в Касимове, Москве, Казани, но и в других 
областях [3, с. 221]. Как доказательство данного 
высказывая приводится пример о написании в 
Индии в 1626 г. поэтом Гауваси произведения 
«Сайфульмулюк» [3, с. 221]. Вот потому, оказыва-
ется, Маджлиси свое сказание сочинил в начале 
1620-х гг. [3, с. 221]. Этим статья завершается. 

 Если провести литературно-текстологиче-
ский анализ «Сказания о Сайфульмулюке» Мадж-
лиси, можно прийти к совершенно другим науч-
ным результатам, правдивость которых подтвер-
дится историческими фактами. 

В тексте колофона «Сказания о Сайфуль-
мулюке» Маджлиси пишет, как он неожиданно в 
пути встретился с султаном. Титулом «султан» 
обычно назывались принцы, претенденты на трон, 
также дети тюркских правителей. Маджлиси до 
этого, как он описывает свое состояние, нахо-
дился долгое время в печали и без настроения, ни 
с кем не общался. «Был путником» (скорее всего 
дервишем-скитальцем), как пишет он о себе [2, с. 
165]. Он негодует о том, почему его не покидало 
состояние подавленности и печали, и вдруг осоз-
нает, что, оказывается, он на самом деле днем и 
ночью думал о султане, и его сияющее лицо не 
уходило из его памяти. Психологическое состоя-
ние духовной подавленности у поэтов обычно 
происходит перед творческим озарением. Напри-
мер, пророк Мухаммад, как описывают его био-
графы пророка Мухаммада, ощущал в своем 
сердце тяжесть, подавленность. 

Описанное Маджлиси ощущение подавлен-
ности перед творческим озарением повторяется и 
еще у одного поэта, жившего в XIV-XV веках, Хай-
дара Хорезми. В его произведении «Гульшанул-а-
срар» (1409-14) имеется даже отдельная глава, 
названная «Душевное состояние автора». Лите-
ратуроведов должен привлекать факт идентично-

сти описанных переживаний. Не мог ли выступать 
под псевдонимом «Маджлиси» именно Хайдар 
Хорезми?

В колофоне текста «Сказания о Сайфуль-
мулюке» Маджлиси пишет как бы и о реальном 
событии и как бы о своем сне: будто вдруг оказа-
лось, что поэт в руках держит факел, и этот факел, 
превратившись в сияющее лицо его любимого 
человека, улетел. 

О чем это он? О потерянной надежде? Не 
говорит ли факел, озаряющий путь султана, о 
неверности слуги, или это утеря надежды? Ско-
рее всего, этот сон рассказан для подтверждения 
высокой нравственности, любви к султану, уважи-
тельного отношения, проявленнго со стороны 
поэта, и достойного небес. И сам факел, и его 
полет говорят об этом. Поэт, описывая данный 
сон, выступает как мистик. 

Далее читатель узнает, что Маджлиси наяву 
встретился с султаном: «Ки нəгяһ, беркөнне җанан 
юлукты, бу мескен бəндəгə солтан юлукты» [2, с. 
204] («Неожиданно встретился однажды близкий 
душевный друг, этому бедному рабу встретился 
султан»), − пишет он. Эти строки звучат как раз-
гадка его сна. «Джанан», как и «джани», для 
Маджлиси имеет значение «близкого друга», 
«душевного друга». В таком духе о Мухаммад 
Худже беке в «Мухаббатнаме» писал Хорезми. 

Читая «Сказание о Сайфульмулюке» Мадж-
лиси, мы узнаем, что султан и поэт были хорошо 
знакомы друг с другом. Эту их случайную встречу 
в пути поэт описывает так: «Поздоровались, будто 
душа с телом, спросил у раба, называя именем» 
[2, с. 204]. Оказывается, что это султан окликнул 
раба именем «Маджлиси», и потому поэт пишет 
данное произведение под этим именем.  «И ска-
зал он: «Как дела, Маджлиси, как тебе в огне раз-
луки» [2, с. 204]. Интересен и тот факт, что имя 
«Маджлиси» имеет значение «любитель пирше-
ства», «организатор пиршеств».

Поэт дает в руки султану свернутый лист 
(«тута»). Раскрывая, султан видит в нем стихотво-
рение на  ясном тюркском языке. Султан пригла-
шает поэта в свой диван советников, от чего в 
голову Маджлиси пришла мысль, что можно вос-
пользоваться таким положением. Но душа его 
воспротивилась.

Эти строки из произведения мы принимаем 
как случившийся факт. В колофоне произведений 
авторы передают только правдивую информацию 
и о себе, и об убеждениях, помещается авторский 
взгляд на сюжет изображенного, раскрываются 
намерения, цели, отношение к читателю, иногда 
сопровождаясь с раскрытием темы, проблемы, 
идеи и идеалов. Потому колофоны необходимо 
читать очень внимательно, рассматривая каждое 
слово, как зашифрованную информацию. Сооб-
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щения автора иногда бывают настолько завуали-
рованными, как сундук с двойным дном, несущим 
в себе неожиданное содержимое. Сложность 
политической ситуации, постоянная смена вла-
сти, капризы правителей и многое другое прихо-
дится учитывать предусмотрительному сочини-
телю. Он еще свое произведение посвящает како-
му-либо правителю, у которого кругом имеются 
враги, жаждущие власти, высокого положения. 
Вдумчивый автор не может с ними не считаться. 
Он также не должен нарушать принципы коло-
фона, вынужден в него включить хвалебное 
посвящение правителю, ибо после завершения 
труда должен написанное преподнести ему для 
получения вознаграждения, иначе получается, 
что трудился впустую.

Сверток со стихотворением на ясном 
тюркском языке дает возможность Маджлиси вер-
нуть себе свое былое общественное положение, и 
он оказывается снова при правителе. Этот факт 
нам дает возможность увериться в том, что Мадж-
лиси не был женщиной, ибо не мог бы оказаться в 
диване, куда допускались только мужчины. Если 
Маджлиси был бы другого пола, то писал бы, что 
оказалась в гареме. Закрываем вопрос пола, кото-
рый мог возникнуть из-за выраженная поэтом сво-
его безграничного чувства любви к правителю. 
Сомнение возникает и тогда, когда султана он 
называет словом «джанаш», которое воспринима-
ется как «душенька». 

У оказавшегося в диване властного чело-
века Маджлиси «открылись множество различных 
возможностей» («йөз төрле сəүда»). Но, как он 
сам пишет, душа его воспротивилась, ибо оказа-
лась в смятении. Этим автор сообщает о своей 
работе, которая заключалась в организации пир-
шеств, в содержании в порядке дворца и т.д., то 
есть, он стал гофмейстером. Про Маджлиси в 
исторических сообщениях пишут, что он был тама-
дой  («маджлис ара»), что подтверждает и соб-
ственное сообщение автора в произведении. В 
современности, когда появились парламентские 
управления, парламенты начали называться 
«маджлис», а его депутаты − «маджлиси». Но это 
не относится к временам написания «Сказания о 
Сайфульмулюке». В средние века, в эпоху монар-
хов, «маджлис» − это место, где принимали высо-
ких гостей, угощали, развлекали красноречьем, 
танцами, музыкой и пением, а «маджлиси» − это 
человек, умело организующий такое пиршество. 
Когда султан обращается к автору «Сказания о 
Сайфульмулюке» по имени «Маджлиси», он 
имеет в виду, что помнит его именно как имевшего 
такую должность чиновника. По-другому долж-
ность гофмейстера называлась «ринд». Словом 
«ринд» назывались и завсегдатаи трактиров 
(«харабат»), пьяницы. Литературоведы и слово 

«маджлиси» трактуют как любителя пиршеств. 
Интересен факт, что и «ринд», и «маджлиси» − 
одного значения, и они использовались в языке 
как синонимы. Если два различных слова имеют 
одинаковые значения, то их можно заменять одно 
на другое, например, в одном своем произведе-
нии автор может называть себя «ринд», в другом 
− «маджлиси». Если следовать данной логике, то 
можно раскрыть ту личность, кто скрывается под 
псевдонимом «Маджлиси». Получается, что 
Маджлиси – он же «ринд», он же Хорезми, автор 
«Мухаббатнаме», написанного в 1353 г. в ставке 
Мухаммада Хужи, у которого он служил организа-
тором пиршеств. Ибо единственно только в 
«Мухаббатнаме» его автор называет себя «рин-
дом». Правоту данного суждения доказывает и то, 
что содержание обоих произведений сходно в 
том, что события и чувства, описанные в них, 
сопровождаются пиршествами, автор неодно-
кратно обращается к кравчему с просьбой налить 
свежего угощения, образно-метафорический 
строй  произведений одинаков.

Вернемся к колофону «Сказания о Сайфуль-
мулюке», где говорится, что султан обращается к 
поэту, как к ранее знакомому, называет его «Мадж-
лиси» и просит его не находиться без дела, а 
перевести на тюрки персидское произведение. 
Продолжая чтение, читатель узнает, что речь идет 
о поэме «Гуль и Науруз».

В «Сказании о Сайфульмулюке» автор назы-
вает себя только именем «Маджлиси», этим под-
черкивая свое уважение к султану. Он пишет, что 
сел за перевод, но создал совершенно другое 
произведение. Как слова оправдания служат его 
строки о своем труде. Пользуясь риторикой «Гуль 
и Науруза», он создал совсем другое произведе-
ние − «Сказание о Сайфульмулюке», в основе 
сюжета которого лежит короткий персидский рас-
сказ. Такого произведения, именно поэтического и 
эпического, какое у него получилось, ранее, ока-
зывается, не было.

Эти утверждения Маджлиси дают возмож-
ность прийти к выводу, что «Сказание о Сайфуль-
мулюке» необходимо считать оригинальным твор-
ческим созданием, что для восточных авторов 
редкость. Почему он не захотел перевести «Гуль и 
Науруз», об этом умалчивает. Но все же, должны 
заметить, что в обоих произведениях читатель 
найдет много общего в мотивах, образах, в тема-
тике. Маджлиси и сам отмечает, что поэма «Гуль и 
Науруз» служила ему примером творческой вер-
шины, и что он верен ее художественным принци-
пам [2, с. 205].

Используя формулу двойной кодификации, 
Маджлиси сообщает имя султана, называет его 
«Махмудом Мухаммадом». Можно подумать, что 
он пишет о пророке Мухаммаде, но это имя сул-
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тана, которому посвящено произведение. Он − 
«Хвалебный Мухаммад». Текст построен так, что 
читатель может легко заблуждаться, думая, что 
Маджлиси пишет о пророке Мухаммаде, но на 
самом деле называется имя совсем другого чело-
века. 

В последующем в истории, не без влияния 
«Сказания о Сайфульмулюке», неоднократно 
повторяются имена Махмуд и Мухаммад, кото-
рыми нарекали кровных братьев из царствующих 
династий. Данный факт подтверждает правиль-
ность предположения о двойной кодификации 
автором имени Махмуд-Мухаммад. Становится 
ясно, что в период популярности данных имен 
активно читали и само произведение. Можно даже 
определить географию его распространенности. 
Границы ее очень широки, включают и Поволжье, 
и Сибирь, Среднюю и Малую Азии. Имена Махмуд 
и Мухаммад особо популярны были в XV веке.  

Безошибочная датировка литературных 
памятников имеет огромную важность для исто-
рии литературы. Обычно в произведениях авторы 
оставляют такую информацию. На Востоке в сред-
ние века популярно было шифрование историче-
ских дат. Они назывались «мугамма». В литера-
турных произведениях обычное место «мугаммы» 
в завершающей части произведения, где автор 
просит читателя вспомнить о нем при чтении, 
совершить молитву за его душу.

В «Сказании о Сайфульмулюке» по этому 
поводу имеются такие строки:

Нүвештем бу китапны мəн нəчə көн,
Тəмам булды бу китап үткəч нəчə көн [2, с. 

369].
(Сочинял эту книгу столько дней,
Завершилась эта книга после стольких 

дней).

Здесь при определении даты создания про-
изведения значима строка: «Тəмам булды бу 
китап үткəч нщчə көн» («Завершилось эта книга 
после стольких дней»), где она зашифрована в 
слове «нəчə» (в письме − «нчə»,  «столько»), кото-
рое по системе «абджад» дает цифру 58 (50+3+5). 
Получается, что произведение было закончено по 
завершении 58 дней и по завершении 58 года. 
Интересно, что год 758 по Хиджри и соответству-
щий ему 1357 год по Милади, начались в один и 
тот же день, что дает возможность определить, 
учитывая принципы составления «мугамму», что 
Маджлиси пишет имея в виду именно этот год. 
Завершился 758 год 20 декабрем 1357 г., а 21 
декабря 1357 г. начинался уже 759 год по Хиджри. 
Получается, что это и есть дата завершения «Ска-
зания о Сайфульмулюке». 

Если следовать логике нашего исследова-
ния, то установится, что «Хвалебный Мухаммад» 
− он же Мухаммад Худжа бек, один из правителей 
Кара Куюнлу, а «тота» («сверток») − «Мухаббат-
наме», а «ринд» и «маджлиси» − слова одного 
значения, синонимы. 

Таким образом, получается, что автор завер-
шенного 21 декабря 1357 г. «Сказания о Сайфуль-
мулюке» тот же самый Хорезми, который написал 
в 1353 г. «Мухаббатнаме».

Какие исторические факты могут подтвер-
дить данные результаты литературно-текстологи-
ческого анализа памятника?

В поисках ответа мы обратились к фактам 
общественно-культурной жизни тюрко-татарских 
государств средневековья. Прежде всего, должны 
были установить, в каком из них были в моде 
одежды из китайского шелка, на которых были 
нарисованы портреты красавиц, ибо Сайфуль-
мулюку отец в день его совершеннолетия подарил 
одежду с таким портретом, принц влюбился в 
девушку с портрета, и почти весь сюжет произве-
дения посвящен изложению поисков принцем его 
возлюбленной. 

Такие «драконьи одежды», привезенные из 
Китая, были в моде в государстве илханидов [4]. 
Именно при илханидах персидские ученые пере-
ходят писать с арабского на персидский язык, 
деловые бумаги начинаются вестись на тюркском 
языке, влияние Китая вошло в архитектуру, в 
искусство, в экономику и политику тюркских стран 
[4]. Эти факты говорят, что основу произведения 
составили  жизнь и обычаи государства илхани-
дов или же государства, образованного в обла-
стях Тигра и Ефрата, унаследовавшего традиции 
илханидов. В 1350-х гг. таким государственным 
образованием была конфедерация кочевых 
тюркских племен Кара Куюнлу [5]. 

Сравнивая «Мухаббатнаме» и «Сказание о 
Сайфульмулюке», мы обнаружим многие другие 
факты, общие для обоих произведений. Напри-
мер, в них, не смотря на то, что в одном Мухаммад 
Худжа бек, в другом Махмуд Мухаммад султан, 
эти правители названы как «джанаш» и «джанан» 
(«задушевный друг»). 
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П
ереход к новой научной рационально-
сти, который обусловлен объективно 
происходящими в обществе и его 

научной сфере процессами, определяет потреб-
ность в пересмотре целого ряда устоявшихся тео-
ретических конструктов и понятий. Активизация 
научных дискуссий в сфере юриспруденции, 
наблюдающаяся в последнее время, вызвана не 
только сменой методологических установок совре-
менного правоведения, но и определяется транс-
формацией самого предметного поля правовых 
исследований. Технологические новации, связан-
ные со сменой технологического уклада и цифро-
визацией правовой сферы общества, расширяют 
пространство правовых коммуникаций, меняют их 
характер. Все эти процессы предъявляют повы-

шенные требования к теоретико-правовой науке, 
которая сегодня с позиций новой методологии 
осуществляет активный поиск актуальных для 
юридической практики решений. Понятие субъ-
екта права относится к числу тех, которые могут 
рассматриваться как достаточно устоявшиеся и 
разработанные в отечественном правоведении. 
Истоки его восходят еще к римскому праву, поло-
жения которого подвергались толкованию и пере-
осмыслению в правовой мысли периода Россий-
ской империи. 

Юристы советского периода сформировали 
достаточно целостную концепцию субъекта права. 
При этом данный вопрос рассматривался в нераз-
рывной взаимосвязи с понятием правосубъектно-
сти, фактически на пересечении теории и цивили-
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стики. Важнейшие концептуальные положения 
были сформулированы С.Н. Братусем в его став-
шей классической работе «Субъекты граждан-
ского права», где он писал: «С понятием субъекта 
права связаны понятия правоспособности и дее-
способности» [2, с. 5]. Представитель советской 
теоретико-правовой науки А.В. Мицкевич в специ-
альной монографии «Субъекты советского права» 
писал, что «Субъекты права – это люди и их орга-
низации, выступающие как носители предусмо-
тренных законами государства прав и обязанно-
стей. Наличие у лица или организации определен-
ного круга прав и обязанностей и признанной 
законом возможности иметь другие права и обя-
занности, возникающие в процессе участия в 
общественной жизни (т. е. правоспособности), 
составляет характерное качество субъекта права, 
именуемое нами правосубъектностью» [4, с. 5].

Постепенно в юридической науке сложилось 
представление о том, что субъект права – это то, 
что признается таковым в силу правовых норм. 
Получается, что само существование его зависит 
именно от норм права, следовательно, без этих 
норм субъект не существует, то есть может рас-
сматриваться как юридическая фикция, не нахо-
дящая адекватного отражения в объективной 
реальности. С течением времени все более ста-
новится очевидным, что понятие субъекта права 
является гораздо более широким, чем это порой 
трактует цивилистическая наука, оно неразрывно 
связано с пониманием сущности права и общих 
закономерностей его регулирующего воздействия 
на общественные отношения. «Субъект права – 
это самостоятельная юридико-догматическая 
категория, в которой получают закрепление самые 
глубинные слои понимания философской идеи 
Субъекта в праве, обнаруживающиеся (являющи-
еся) в межчеловеческом общении в социальной 
системе конкретно-исторического типа. Это скон-
струированный юридическими средствами образ 
социального актора, способного к эффективной 
правовой, интерсубъективной коммуникации» [1, 
с. 43].

Р. А. Ромашов, исследующий вопрос о субъ-
екте права с теоретико-правовых позиций, пола-
гает, что субъект права – это «индивид (коллек-
тив) участвующий в регламентированном нор-
мами права отношении, реализующий в данном 
отношении свои юридически значимые интересы, 
выполняющий соответствующие обязательства и 
несущий юридическую ответственность за нега-
тивные последствия своего поведения» [8, с. 72]. 
По мнению ученого, характеристика субъекта 
права в основе своей опирается на три специфи-
ческих качества: правовую возможность; право-
вое обязательство; правовую ответственность.

В последние годы теоретические проблемы 
субъекта права, связанные с его сущностью, 

антропологической природой и ролью в конструи-
ровании правовой реальности, снова стали пред-
метом активного обсуждения ученых [7; 12]. Во 
многом это связано с антропологическим поворо-
том в науке, который проник и в юриспруденцию. 
Результатом стало признание ведущей роли субъ-
екта права в конструировании правовой реально-
сти [6]. Без участия человека, без реализации его 
интересов и воли невозможны никакие процессы 
в социуме, в том числе, в его правовой сфере. 
Человек выступает движущей силой обществен-
ных отношений, он своими повседневными дей-
ствиями воспроизводит нормы права, превращая 
их из абстракции в реальность, влияющую на про-
цессы в обществе и само существование государ-
ства.

В результате исследований последнего вре-
мени обоснован новый теоретическо-правовой 
подход к понятию правосубъектности.  Право-
субъектность выступает характеристикой субъ-
екта права, который, в свою очередь, представ-
ляет собой центр правовой системы, движущий и 
детерминирующий фактор процесса реализации 
правовых норм. Правосубъектность не тожде-
ственна правоспособности и состоит из трех 
структурных элементов: правоспособности, дее-
способности, деликтоспособности; такая кон-
струкция основана на понимании правоотноше-
ния как диалога между субъектами, предполагаю-
щего учет взаимных интересов и подразумеваю-
щего возможное вмешательство государства [5, с. 
35]. 

Большой вклад в формирование новой тео-
рии правосубъектности внес И. Л. Честнов, высту-
пающий активным сторонником постклассической 
теории права и ее диалогического направления. 
Если рассматривать право как диалог, то он воз-
можен только при наличии как минимум двух 
субъектов, выступающих сторонами правовой 
коммуникации. Одной из сторон диалога может 
быть государство, а также в некоторых случаях 
предполагаемый, потенциальный нарушитель 
какого-либо субъективного права. По мнению уче-
ного, субъект права – это не просто лицо, а пре-
жде всего статус, которым оно наделено. Не 
каждое лицо может выступать участником юриди-
чески значимых отношений, а лишь то, которое в 
силу соответствующих правовых норм наделено 
специальным статусом, который проявляется в 
правоспособности, дееспособности, деликтоспо-
собности, а также в наличии конкретных прав и 
обязанностей, имеющих принципиальное значе-
ние для квалификации субъекта. «Главная про-
блема, связанная с экспликацией понятия «субъ-
ект права», состоит в диалектическом (можно ска-
зать – диалогическом) соотношении юридического 
статуса, образующего формально-юридическую 
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конструкцию (фикцию) субъекта права и реаль-
ного человека как создателя (в широком смысле 
слова – конструирующего статус в историческом и 
социокультурном контексте) носителя данного 
статуса» [11, с. 5]. В то же время, вопрос об отож-
дествлении субъекта права и правового статуса 
не общепризнан и остается дискуссионным даже 
среди представителей постклассической теории 
права. Цитируемый профессор И.Л. Честнов 
пишет, что «субъект права — это не только и не 
столько правовой статус, например, физического 
лица, но и актуализация его в фактических юриди-
чески значимых практиках, производимая нарра-
тивизацией правового статуса в правоотношениях 
и простых формах реализации права» [12, с. 187].

И.Л. Честнов полагает, что «понятие субъ-
екта права изначально инкорпорировано в струк-
туру субъективного права и противопоставляется 
государственному порядку как объективному 
праву» [10, с. 83]. Такое понимание помогает 
лучше понять природу субъекта права, раскрыть 
его место в сложной юридической конструкции 
регулирования общественных отношений. В усло-
виях формирования цифровой среды вопросы 
правосубъектности приобретают новое звучание. 
Цифровые инструменты настолько сильно меняют 
некоторые отношения в обществе, что становятся 
фактором, детерминирующим динамику правовой 
среды, превращения ее в среду цифровую. Уче-
ные все чаще говорят и пишут про феномены 
цифрового государства и цифрового права, но 
единства по поводу понимания этих терминов и их 
сущности пока не достигнуто.

Формирование цифровой правовой среды 
порождает такие факторы, которые непосред-
ственно связаны с субъектами права. Появляются 
«цифровые двойники», существующие в вирту-
альном пространстве, обсуждается статус робо-
тов-агентов и искусственного интеллекта, разви-
вается интернет вещей. Итогом становится все 
большее расхождение между субъектом как ста-
тусом и персонифицированной личностью. Все 
эти вопросы также активно разрабатываются 
современными учеными [9]. В том числе, пред-
ставляется дискуссионным вопрос о возможном 
перспективном наделении правосубъектностью 
искусственного интеллекта. В 2017 г. уже рассма-
тривался законопроект, который предлагал наде-
лить роботов-агентов (по сути, компьютерную 
программу) правосубъектностью. Законопроект 
был отвергнут. И действительна, как можно объяв-
лять субъектом права компьютер, машину, меха-
низм и т. д. С точки зрения права, серьезных пре-
пятствий нет, этот вопрос можно решить с помо-
щью принятия новых правовых норм. Но в этом 
случае придется отвергнуть все устоявшиеся 
представления о субъекте права, что в итоге 

повлияет на сущность права и его понимание. 
Следствием такой цепочки может стать наруше-
ние функционирования всего механизма право-
вого регулирования общественных отношений. 

Как отмечалось в одной из более ранних ста-
тей, «только человек выступает полноценным 
субъектом права, и в этом отношении с ним не 
могут сравняться ни роботы-агенты (фактически, 
просто компьютерные программы), ни искусствен-
ный интеллект, ни лишенные подлинной челове-
ческой природы киборги» [3, с. 96]. В связи с этим, 
одна из задач современной юридической науки 
состоит в том, чтобы отстаивать особый статус 
человека в правовом пространстве, не допускать 
необоснованного мультиплицирования субъекта 
права.

По нашему мнению, одним из вариантов 
дальнейшего развития теории права в отношении 
субъекта права может стать создание его юриди-
ческой модели. Юридическая модель субъекта 
права может трактоваться как «интеллектуаль-
но-волевое описание значимых юридических 
характеристик субъекта, обладающего правами и 
обязанностями в сфере права и правосубъектно-
стью, отражающее свойства субъекта и его пове-
дение в правовом пространстве» [3, с. 95]. Такой 
конструкт, при всей своей теоретичности, может 
сыграть важную роль в юридической науке, так 
как дает возможность лучше понять структуру 
субъекта и правосубъектности, выделить в ней 
сущностные черты, воспроизвести базовые харак-
теристики субъекта права в научно-познаватель-
ных целях. Таким образом, вся история юридиче-
ской науки связана с постепенным развитием 
представлений о субъекте права с формирова-
нием данного теоретического конструкта, опреде-
ляющего понимание общей динамики права и 
правового регулирования. Можно сказать, что тео-
рия права не существует вне и без представлений 
о субъекте права, но эти представления серьезно 
отличаются при их сравнении во времени. Доста-
точно сопоставить в этом отношении римскую, 
советскую, современную юриспруденцию.

Сегодня одним из преобладающих трендов 
в развитии теории субъекта права выступает пост-
классическая теория права, появление которой 
детерминировано формированием новой научной 
рациональности и сменной технологического 
уклада. Для нее характерно признание диалогич-
ности права, что повышает роль субъекта, а также 
сконструированного характера правовой реально-
сти, что связано с признанием активной роли 
субъекта права. Кроме того, современная теория 
права придает важное значение именно тому ста-
тусу, который делает субъект полноценным участ-
ников правоотношений. Представляется, что 
будущее соответствующего теоретико-правового 
направления лежит именно в данном русле.
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LEGAL REGULATION OF REMOVAL FROM RESIDENTIAL PREMISES

Annotation. A citizen can be evicted from a residential premises in court only if there are 
grounds provided for by the Housing Code of the Russian Federation, other federal laws, the relevant 
agreement. As a general rule, based on the meaning of the norms of housing and civil legislation of 
the Russian Federation, eviction from a residential premises on any basis is permissible nothing 
more than by a court decision. Since the housing problem is currently being solved in the Russian 
Federation at the level of state policy, state programs, housing is a priority in terms of protecting the 
rights of citizens.

Key words: only housing, right to housing, eviction premises.

Ф
актически выселение означает лише-
ние жилища человека, проживающего 
в нем постоянно или временно, но не 

имеющего или утратившего право на дальнейшее 
проживание в нем. С одной стороны, выселение 
является правовым понятием. На практике же 
понятие «выселение» чаще всего употребляется, 
чтобы характеризовать процесс, порядок прину-
дительного освобождения жилья. Выселение в 
последнем случае представляет собой опреде-
ленный порядок действий, направленный на осво-
бождение жилого помещения. Целью выселения 
всегда является освобождение жилого помеще-
ния. Вторичными целями могут быть [1]: 

• избежание несчастных случаев (например, 
в случае аварийности жилья); 

• восстановление социальной справедливо-
сти (например, в случае самовольного захвата 
жилья);

• восстановление нарушенных прав третьих 
лиц (например, в случае систематического нару-
шения прав и законных интересов соседей); 

• восполнение доходной части бюджета 
(например, в случае выселения за систематиче-
ское невнесение платы за пользование жилым 
помещением и за коммунальные услуги) и т.п. 

Выселение граждан из жилых помещений 
производится в судебном порядке: с предоставле-
нием других благоустроенных жилых помещений 
по договорам социального найма; с предоставле-
нием других жилых помещений по договорам 
социального найма; без предоставления других 
жилых помещений (ст. 84 ЖК РФ). В соответствии 
со статьей 85 ЖК РФ граждане выселяются из 
жилых помещений с предоставлением других бла-
гоустроенных жилых помещений по договорам 
социального найма, если:

- дом, в котором находится жилое помеще-
ние, подлежит сносу;

- жилое помещение подлежит переводу в 
нежилое помещение;

- жилое помещение признано непригодным 
для проживания. 

Без предоставления другого жилого поме-
щения граждане могут быть выселены в следую-
щих случаях:

- если наниматель или проживающие 
совместно с ним члены его семьи используют 
жилое помещение не по назначению, системати-
чески нарушают права и законные интересы сосе-
дей или бесхозяйственно обращаются с жилым 
помещением, допуская его разрушение;

- выселение граждан, лишенных родитель-
ских прав, если совместное проживание этих 
граждан с детьми, в отношении которых они 
лишены родительских прав, признано судом 
невозможным.

Рассмотрим две группы оснований выселе-
ния граждан с предоставлением других жилых 
помещений.

Первая из них, как было указано выше, это 
выселение с предоставлением других благоустро-
енных жилых помещений по договорам социаль-
ного найма. В соответствии со ст. 85 ЖК, выделя-
ются четыре случая такого выселения. Разберем 
их более подробно. 

Первое основание - выселение из жилого 
помещения в доме, подлежащем сносу. Статья 86 
ЖК РФ гласит: «Если дом, в котором находится 
жилое помещение, занимаемое по договору соци-
ального найма, подлежит сносу, выселяемым из 
него гражданам органом государственной власти 
или органом местного самоуправления, приняв-
шими решение о сносе такого дома, предоставля-
ются другие благоустроенные жилые помещения 
по договорам социального найма». Выселение по 
рассматриваемому основанию предусматрива-
ется в случае сноса многоквартирного дома, в 
котором находится жилое помещение. Как пра-
вило, подобного рода ситуации возникают, когда 
земельный участок, на котором находится такой 
дом, отводится для государственных или обще-
ственных нужд. Решение о сносе дома принима-
ется органами государственной власти или орга-
нами местного самоуправления. [2]

На федеральном уровне порядок признания 
дома аварийным регламентирован Постановле-
нием Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47, 
утвердившим Положение о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
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ции.1 Снос жилого здания может производиться, 
во-первых, в связи с государственными или муни-
ципальными нуждами, обусловленными градо-
строительной документацией; во-вторых, в связи 
с признанием многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу. В первом случае государ-
ственные или муниципальные нужды могут быть 
обусловлены планируемой на земельном участке, 
где расположен дом, важной застройкой террито-
рии, которая отвечает общественным интересам 
(например, гидроэлектростанция, художествен-
ный музей и т.д.). 

Подробнее рассмотрим второй случай, когда 
снос здания производится в связи с тем, что дом 
является непригодным для дальнейшего прожи-
вания в нем. Чаще всего снос домов обусловлен 
именно физическим износом и истечением срока 
эксплуатации домов. Признание многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу осу-
ществляется специально созданной межведом-
ственной комиссией. Комиссия для признания 
дома, являющегося федеральной собственно-
стью, подлежащим сносу создается федеральным 
органом исполнительной власти. Для признания 
подлежащим сносу дома, находящегося в соб-
ственности субъекта РФ или муниципального 
образования, комиссия соответственно создается 
органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или органом местного самоу-
правления.

Следующее основание – выселение из 
жилого помещения, признанного непригодным 
для проживания. Жилое помещение должно быть 
пригодно для проживания граждан. Пригодность 
помещения для постоянного проживания граждан 
определяется соответствием данного помещения 
установленным санитарным и техническим прави-
лам и нормам, а также иным требованиям законо-
дательства. Чтобы соответствовать санитарным 
нормам и требованиям, жилое помещение должно 
иметь установленные нормативами уровни осве-
щенности, инсоляции, шума, вибрации, ионизиру-
ющих и иных излучений, соответствующий микро-
климат, воздухообмен (данное требование уста-
новлено Федеральным законом «О санитарно-э-
пидемиологическом благополучии населения»). 2

1  Постановление Правительства РФ от 
28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом» (ред. от 28.09.2022) [Электронный ресурс]. 
СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 13.06.2022).

2  О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения: федер. закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
(ред. от 04.11.2022) // Российская газета. № 64-65, 
06.04.1999.

Признание помещения жилым и пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции осуществляется 
межведомственной комиссией. Такая комиссия 
создается федеральным органом исполнительной 
власти для оценки жилых помещений жилищного 
фонда РФ. К работе в комиссии привлекается с 
правом совещательного голоса собственник 
жилого помещения или уполномоченное им лицо, 
а в необходимых случаях - квалифицированные 
эксперты проектно-изыскательских организаций с 
правом решающего голоса. Многоквартирный 
жилой дом, который непригоден для проживания, 
признается аварийным и подлежит сносу или 
реконструкции.  [3] Таким образом, в каждом кон-
кретном случае, исходя из характеристики 
жилища, решается вопрос о признании пригодным 
или непригодным для проживания. 

Последнее основание из этой группы – высе-
ление из жилого помещения в доме, подлежащем 
капитальному ремонту или реконструкции. 
Жилищное законодательство обязывает наймода-
теля предоставить нанимателю жилое помещение 
в случае, если производится капитальный ремонт 
или реконструкция дома, которые невозможны 
без выселения жильцов (см. ст. 88 ЖК РФ). К капи-
тальному ремонту относят устранение неисправ-
ностей всех изношенных элементов здания и обо-
рудования, смену, восстановление или замену их 
на более долговечные и экономичные, улучшение 
эксплуатационных показателей жилищного 
фонда, осуществление технически возможной и 
экономически целесообразной модернизации 
жилых зданий с установкой приборов учета тепла, 
воды, газа, электроэнергии и обеспечения рацио-
нального энергопотребления. 

Под реконструкцией понимается изменение 
параметров объектов капитального строитель-
ства, их частей (высоты, количества этажей 
(далее - этажность), площади, показателей произ-
водственной мощности, объема) и качества инже-
нерно-технического обеспечения (об этом говорит 
ст. 1 Градостроительного кодекса РФ3). Жилье на 
время реконструкции или ремонта предоставля-
ется из маневренного фонда. Маневренным явля-
ется жилищный фонд из жилых помещений, пре-
доставляемых гражданам временно, на неболь-
шой срок при различных непредвиденных обстоя-
тельствах. Согласно ст. 95 ЖК РФ жилые 
помещения маневренного фонда предназначены 
для временного проживания:

1) граждан в связи с капительным ремонтом 
или реконструкцией дома, в котором находятся 

3  Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации: федер. закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 
28.04.2023) // Российская газета. № 290, 30.12.2004.
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жилые помещения, занимаемые ими по догово-
рам социального найма;

2) граждан, утративших жилые помещения в 
результате обращения взыскания на эти жилые 
помещения, которые были приобретены за счет 
кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого целевого займа, предо-
ставленного юридическим лицом на приобрете-
ния жилого помещения в обеспечение возврата 
кредита или целевого займа, если на момент 
обращения взыскания такие жилые помещения 
являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые 
помещения стали непригодными для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств;

4) иных граждан в случаях, предусмотрен-
ных законодательством. Для рассматриваемого 
нами случая подходит первое основание – в связи 
с капитальным ремонтом или реконструкцией 
дома. 

Не согласные на переезд граждане могут 
быть выселены не иначе как через суд. При этом в 
решении суда обязательно указывается, куда 
именно должен быть переселен наниматель. За 
нанимателем независимо от срока проживания в 
помещении маневренного фонда сохраняется 
право вернуться в отремонтированное или рекон-
струированное жилое помещение. При выселении 
по приведенным ранее основаниям гражданам, 
выселяемым из ранее занимаемого жилого поме-
щения, должно быть предоставлено другое благо-
устроенное жилое помещение, отвечающее ч.1 
ст.89 ЖК РФ. 

Собственника жилого помещения также 
можно выселить с предоставлением ему другого 
жилого помещения. Конституционный Суд РФ ука-
зал, что исполнительский иммунитет должен рас-
пространяться лишь на жилое помещение, кото-
рое по своим объективным характеристикам 
(параметрам) является разумно достаточным для 
удовлетворения конституционно значимой 
потребности в жилище как необходимом средстве 
жизнеобеспечения1. Так, гражданин проходящий 
процедуру банкротства может лишиться своего 
единственно пригодного для проживания жилого 
помещения в случае, если объект недвижимости 
по своим характеристикам явно превышает уро-
вень, достаточный для удовлетворения разумной 
потребности гражданина-должника и членов его 
семьи в жилище, а его продажа может позволить 

1  Постановление Конституционного Суда РФ от 
26.04.2021 № 15-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений абзаца второго части первой статьи 
446 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации и пункта 3 статьи 213.25 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с 
жалобой гражданина И.И. Ревкова» // «Российская 
газета». № 98. 06.05.2021.

удовлетворить имущественные притязания (зна-
чительной их части) взыскателей. В такой ситуа-
ции в целях недопущения нарушения конституци-
онного права гражданина на жилище кредиторы 
должника имеют право приобрести в собствен-
ность должника новое жилое помещение эко-
ном-класса, после чего выставить на торги объект 
недвижимости премиум-класса, с которым долж-
ник вошел в банкротство. Из денег, полученных в 
результате продажи квартиры должника гасятся 
расходы на покупку новой, более дешевой недви-
жимости, а остальные средства идут на удовлет-
ворение требований кредиторов. [4]  

Выселение без предоставления другого 
помещения. Пункт 2 статьи 91 ЖК РФ гласит: без 
предоставления другого жилого помещения могут 
быть выселены из жилого помещения граждане, 
лишенные родительских прав, если совместное 
проживание этих граждан с детьми, в отношении 
которых они лишены родительских прав, признано 
судом невозможным. Родители могут быть 
лишены родительских прав в случаях: уклонения 
от выполнения обязанностей родителей; злоупо-
требления своими родительскими правами; 
жестокого обращения с детьми, в том числе осу-
ществления физического или психического наси-
лия над ними, покушения на их половую неприкос-
новенность; совершения умышленного престу-
пления против жизни или здоровья своих детей 
либо против жизни или здоровья супруга (ст.69 СК 
РФ2). Хронический алкоголизм или наркомания 
также могут служить основанием для лишения 
родительских прав. Лишение родительских прав 
производится в судебном порядке (ст.70 СК РФ). 
Родители, лишенные родительских прав, теряют 
все права, основанные на факте родства с ребен-
ком, в отношении которого они были лишены 
родительских прав, в том числе право на получе-
ние от него содержания. Суд при вынесении реше-
ния о выселении граждан, лишенных родитель-
ских прав, выясняет вопрос о возможности 
совместного проживания этих граждан с детьми, в 
отношении которых они лишены родительских 
прав. 

В случае, когда проживание граждан, лишен-
ных родительских прав, совместно с детьми при-
знано судом невозможным, названные граждане 
выселяются из жилого помещения без предостав-
ления другого жилого помещения. Целесообраз-
ность дальнейшего совместного проживания в 
жилом помещении ребенка и родителей (одного 
из них), лишенных родительских прав, решается 
судом в порядке, установленном жилищным зако-
нодательством. 

2  Семейный кодекс Российской Федерации: 
федер. закон от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 
28.04.2023) // Российская газета. №17. 27.01.1996.
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Если ребенок и родители проживают в жилом 
помещении государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда по договору социального 
найма, то родители, лишенные родительских 
прав, могут утратить право на совместное прожи-
вание с детьми. Для этого в судебном порядке 
должно быть признано невозможным их совмест-
ное проживание с несовершеннолетними детьми. 
В этом случае родители, лишенные родительских 
прав, подлежат выселению без предоставления 
другого жилого помещения. Если квартира при-
надлежит на праве собственности ребенку или 
другому родителю ребенку, то родитель, лишен-
ный родительских прав, может быть выселен, 
во-первых, потому, что с момента лишения он не 
считается более членом семьи своих детей, 
во-вторых, потому, что такое выселение пред-
усмотрено нормами жилищного законодатель-
ства.  [5] Если же родители и дети проживают в 
квартире, которая принадлежит им в равной сте-
пени, или собственником жилья является сам 
родитель, лишенный родительских прав, то высе-
ление его невозможно. В такой ситуации ребенок 
сохраняет свое право собственности на жилое 
помещение или право проживать там. 

Однако если его проживание с родителем, 
лишенным родительских прав, невозможно, то 
переселяется ребенок. Жилье сохраняется за 
ребенком за все время его отсутствия. Если после 
расторжения брака ребенок стал проживать с тем 
из родителей, у которого не имеется жилого поме-
щения в собственности, и у другого родителя воз-
никли алиментные обязательства в отношении 
его, то ребенок уже не может считаться членом 
семьи собственника. В силу ч. 4 ст. 31 ЖК РФ в 
случае прекращения семейных отношений с соб-
ственником жилого помещения право пользова-
ния данным жилым помещением за бывшим чле-
ном семьи собственника этого жилого помещения 
не сохраняется, если иное не установлено согла-
шением между собственником и бывшим членом 
его семьи. При этом суд вправе обязать собствен-
ника жилого помещения обеспечить иным жилым 
помещением бывшего супруга и других членов его 
семьи, в пользу которых собственник исполняет 
алиментные обязательства, по их требованию. 
Право пользования жилым помещением может 
быть сохранено за бывшим членом семьи на 
определенный срок, который может быть продлен 
судом. Например, если суд предоставил бывшей 
супруге собственника возможность проживания в 
квартире бывшего мужа сроком на 2 года, то по 
истечении этих двух лет она вправе обратиться в 
суд с заявлением о продлении срока пользования 
жильем и доказать, что она не имеет в собствен-
ности иного жилья, а также средств на его приоб-
ретение. С таким заявлением она вправе обра-

щаться в суд неоднократно. [6] Следует отметить, 
что права ребенка на социальное жилье не явля-
ются производными от прав родителей. Несовер-
шеннолетние приобретают право на жилплощадь 
по соглашению родителей (дело № 4-КГ22-3-К1). 
Результат такого соглашения — регистрация 
ребенка в квартире. На ее основании ребенок 
может пользоваться жилым помещением незави-
симо от того, вселился ли он туда, а также в даль-
нейшем ребенок может участвовать в приватиза-
ции этого жилья.1

Следующее основание для выселения из 
жилого помещения - если наниматель или прожи-
вающие совместно с ним члены его семьи исполь-
зуют жилое помещение не по назначению, систе-
матически нарушают права и законные интересы 
соседей или бесхозяйственно обращаются с 
жилым помещением, допуская его разрушение. 
Закон запрещает размещать в жилом помещении 
какое-либо промышленное производство. Не обя-
зательно, чтобы промышленное производство 
было связано с применением огнеопасных 
веществ, отходов, химикатов, красителей, чтобы 
оно было крупносерийным и т.п. Речь в данном 
случае идет и о кустарной (например, ремонт 
обуви), о легкой промышленности. Собственник 
может быть выселен из квартиры в ходе проце-
дуры банкротства или по требованию кредитора, 
если иные варианты оплаты невозможны. Кроме 
того, в соответствии со статьями 334 и 348 Граж-
данского кодекса, лишиться права собственности 
на свою квартиру может лицо, получившее кредит 
на покупку этой квартиры, с условием, что она 
находится в залоге по данному кредиту, и образо-
валась большая задолженность. [7]

Выселение – крайняя мера, применяемая к 
собственникам или нанимателям жилого помеще-
ния, ведь право каждого гражданина РФ на жилье 
закреплено в Конституции РФ. Вопросы принуди-
тельного выселения строго регламентированы в 
ЖК и ГК РФ. Только суд может принять решение о 
выселении человека из квартиры. При рассмотре-
нии подобных вопросов должны быть рассмо-
трены различные варианты решения спора без 
выселения, ведь это является исключительной 
мерой, особенно если жилье у человека един-
ственное. Существуют особенности оснований 
для выселения в зависимости от того является 
ответчик собственником или нанимателем. 

Рассмотрим эти две категории подробнее.
1. Наниматель. Если лицо проживает в муни-

ципальной квартире или комнате, то выселение 
чаще всего будет происходить с предоставлением 

1  Определение Верховного Суда Российской 
Федерации по делу № 4-КГ22-3-К1 от 29.03.2022 г. 
[Электронный ресурс] URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.
php?id=2105478 (дата обращения: 13.06.2023).
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нового жилья, хотя в некоторых случаях и с ухуд-
шением условий (например, при неуплате комму-
нальных услуг, ведении аморального образа 
жизни). Однако и из такого типа жилья возможно 
выселение без предоставления новой жилпло-
щади (например, если супруги развелись и высе-
ляемый не является нанимателем квартиры). В 
суд здесь может обратиться с иском о выселении 
представитель муниципального образования. 
Если же выселение происходит по инициативе 
соседей или бывших родственников, то участие в 
судебном разбирательстве органа местного само-
управления обязательно, так как в этом случае 
именно он является собственником. 

2. Собственник. Выселить собственника из 
квартиры очень сложно, так как неприкосновен-
ность частной собственности гарантирована Кон-
ституцией РФ. Однако бывают ситуации, когда 
государство обязано выселить жильцов и выдать 
им новое жилье. К таким случаям относятся при-
знание объекта недвижимости аварийным или 
обращение его в государственную собственность. 
Во всех остальных случаях предоставление жилья 
собственнику не предусмотрено. Еще одно доста-
точно распространенное мнение, что выселить 
собственника за долги практически невозможно, 
особенно если жилье у него единственное. Однако 
если задолженность достаточно большая, другого 
имущества, на которое может быть обращено 
взыскание, нет или квартира является залогом в 
банке, то она может быть продана, а часть денег с 
ее продажи направлена на погашение долга. Под-
водя итог, важно отметить, что данные договоры 
оформляют отношения найма жилых помещений, 
а потому, как и порождаемые ими жилищные обя-
зательства, имеют ряд общих черт. Стороны всех 
этих договоров именуются «наймодатель» и 
«наниматель». По своей юридической природе 
они являются консенсуальными и двусторонними, 
а также, как правило, возмездными, опосредуя 
предоставление жилья в пользование за плату. 
Исключение могут составлять договоры социаль-
ного найма, по которым жилье предоставляется 
малоимущим гражданам не только безвозмездно, 
но и с освобождением от платы за его пользова-
ние (ч. 9 ст. 156 ЖК РФ). 

Договоры носят потребительский характер, 
будучи направленными на удовлетворение лич-
ных (жилищных) потребностей граждан, что в 
свою очередь связано с предоставлением гражда-
нину-потребителю как слабой стороне определен-
ных льгот и преимуществ (по-разному проявляю-
щихся в отдельных видах рассматриваемых дого-
воров). Выселение - это принудительное изъятие 
жилой площади у лиц, которые не имеют на нее 
права или право которых прекратилось по уста-
новленным законом основаниям. Данное послед-
ствие как принудительная мера применимо только 

к случаям расторжения договора по инициативе 
наймодателя. Выселение также применимо к соб-
ственнику жилого помещения в случае принуди-
тельного изъятия объекта собственности (напри-
мер, в рамках реализации предмета ипотеки, в 
рамках продажи на торгах жилья как явно превы-
шающего уровень, достаточный для удовлетворе-
ния разумной потребности гражданина-должника 
и членов его семьи в жилище и т.д.).
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Вопрос определения правовой природы кор-
поративных отношений является весьма сложным 
и дискуссионным. Во-первых, на протяжении 
последних десятилетий активно развивается дис-
куссия о том, какой характер имеют корпоратив-
ные отношения, в частности поднимаются следу-
ющие вопросы: 

1) Относятся ли корпоративные отношения к 
гражданским правоотношениям? 

2) Какой характер имеют корпоративные 
отношения: имущественный или неимуществен-
ный?

3)  Какой характер имеют корпоративные 
отношения: вещный или обязательственный?

Дискуссия продолжила свое развитие даже 
после включения этих отношений в число отноше-
ний, регулируемых гражданским законодатель-
ством. Проблемность данного вопроса обеспе-
чена тем, что корпоративные отношения являются 
сложными, т.е. включают в себя как управленче-
ские, организационные, личные неимуществен-
ные и имущественные отношения. Отграничение 
корпоративных отношений от иных граждан-
ско-правовых отношений основано на присут-
ствии в них управленческого элемента [1]. При 
этом, И.С. Шиткина отмечает, что «корпоративные 
управленческие отношения не тождественны 
отношениям управления, складывающимся в 
публично-правовой сфере, возникающим между 
субъектом и объектом управленческой деятель-
ности». Сложно говорить и об исключительно 
гражданско-правовой природе корпоративных 
отношений в связи с особенностью принятия кор-
поративных решений. Принятие таких решения не 
соответствует признаку гражданско-правовых 
отношений, основывающихся на свободе воли и 
автономии. Принимая то или иное решение не 
происходит согласования воли всех участников, а 
действует принцип принятия решений большин-
ством голосующих участников путем игнорирова-
ния воли меньшинства [2]. 

Профессор О.А. Красавчиков полагает, что 
корпоративные отношения носят неимуществен-
ный характер и являются отношениями организа-
ционными [3]. Ученым указывается, что они обла-
дают, с его точки зрения, самостоятельной целью 

- упорядочение, организационность, нормализа-
ция организуемых отношений. Такой же позиции 
придерживается и А.В. Майфат [4]. Интересная 
позиция выдвигалась профессором Д.В. Ломаки-
ным, который считает, что «корпоративные отно-
шения являются имущественными, так как все 
неимущественные права участников корпоратив-
ных отношений призваны «обслуживать» реали-
зацию корпоративных прав акционеров и акцио-
нерное правоотношение в целом носит имуще-
ственный характер. Лицо, приобретая акции, рас-
считывает по истечении определенного времени 
на получение дивидендов, а при прекращении 
деятельности общества – на ликвидационную 
квоту. Наличие неимущественной составляющей 
не делает само правоотношение, опосредующее 
процесс участия в деятельности акционерного 
общества, неимущественным. В данном случае 
на имущественный характер отношений участия 
(членства) прямое влияние оказывает цель дея-
тельности корпорации. Основная цель деятельно-
сти коммерческой организации – это извлечение 
прибыли, которая может в последствии распреде-
ляться между участниками» [5]. Очевидно, что Д. 
В. Ломакин затрагивает исключительно вопрос 
правовой природы корпоративных отношений, 
возникающих в коммерческих организациях. Поэ-
тому позиция неприменима в отношении неком-
мерческих организаций, участники которой изна-
чально не ставили цель в получении прибыли. Г.А. 
Майстренко придерживается точки зрения в корне 
противоположной позиции Д.В. Ломакина, причем 
распространяя свою позицию как на коммерче-
ские, так и на некоммерческие организации. Кор-
поративные отношения ученым относятся к орга-
низационно-имущественным и причисляются к 
числу гражданско-правовых. «Членам корпорации 
интересно не получение самого имущества корпо-
рации, которое они могут получить только в рам-
ках обязательственных отношений по выплате 
дивидендов/распределению прибыли/выплате 
ликвидационной квоты... а организация управле-
ния соответствующим юридическим лицом (его 
имущественным субстратом) в целях достижения 
тех задач, которые ставили перед собой субъекты 
права при вступлении в корпоративные отноше-
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ния (получение прибыли для коммерческих орга-
низаций, достижение социально-политических и 
иных общественно значимых целей для неком-
мерческих корпораций)» [6].

В свою очередь, Р.С. Фатхутдинов указывает, 
что основным является именно полномочие на 
управление делами общества, поскольку корпора-
тивные отношения возникают по поводу участия в 
управлении обществом. «При этом корпоратив-
ные права на участие в распределении прибыли и 
на получение ликвидационного остатка являются 
составной частью права на управление, поскольку 
решение вопрос о распределении прибыли (лик-
видационного остатка) относятся к сфере управ-
ления обществом и реализуется посредством уча-
стия в общем собрании участников» [7]. 

Очевидно, что наличие настолько противо-
положных позиций среди отечественных исследо-
вателей свидетельствует об отсутствии разрабо-
танной концепции правовой природы корпоратив-
ных отношений в современном российском праве. 
В данной дискуссии считаем наиболее правиль-
ной позицию И.С. Шиткиной, которая указывает на 
двойственный характер корпоративных отноше-
ний, в состав которых включается как имуще-
ственные, так и неимущественные (организацион-
но-управленческие) права и обязанности участни-
ков. При этом организационно-управленческие 
отношения в составе корпоративных отношений 
имеют самостоятельный, неподчиненный харак-
тер [8]. Сложно не согласиться с тем, что имуще-
ственное право на получение дивиденда не может 
«поглощать» неимущественные права, связанные 
с подготовкой, созывом и проведением общего 
собрания акционеров (участников) или предо-
ставлением информации, также как и право на 
участие в управлении не будет включать право на 
участие в распределении прибыли и на получение 
ликвидационного остатка только потому, что соот-
ветствующие решения принимаются на общем 
собрании. Более того, имущественные и неиму-
щественные права могут существовать в отрыве 
друг от друга - например, можно не участвовать в 
общем собрании, но получить дивиденды.

При этом, возвращаясь к позиции Д.В. Лома-
кина, рассматривающего правовую природу кор-
поративных отношений на примере исключи-
тельно коммерческих организаций, стоит отме-
тить, что имущественные и неимущественные 
права и обязанности участников корпорации 
невозможно разделить по предложенному вари-
анту на «основные» и «обслуживающие», так как 
в некоммерческих организациях в принципе отсут-
ствуют цель в получении прибыли, цель, в свою 
очередь, состоит в достижении иных социальных 
интересов. Вопрос квалификации корпоративных 
отношений в качестве обязательственных или 
вещных также составляет дискуссию среди отече-

ственных правоведов. Казалось бы, что данная 
проблема должна была быть решена с внесением 
изменений в ГК РФ в 2012 году, в соответствии с 
которыми гражданское законодательство квали-
фицировало корпоративные отношения как 
отдельный вид отношений. В прежней редакции 
существовала норма, предусмотренная ст. 48 ГК 
РФ в соответствии с которой к юридическим 
лицам, в отношении которых их участники имеют 
обязательственные права, относились хозяй-
ственные товарищества, общества, производ-
ственные и потребительские кооперативы. 

В настоящий же момент подход кардинально 
изменился, однако отметим, что только в рамках 
Гражданского кодекса РФ. Например, если обра-
титься к ст. 2 Закона об АО, явно прослеживается 
обязательственная природа корпоративных отно-
шений: «акционерным обществом признается 
коммерческая организация, уставный капитал 
которой разделен на определенное число акций, 
удостоверяющих обязательственные права участ-
ников общества (акционеров) по отношению к 
обществу». 

Некоторые законы рассматривают корпора-
тивные отношения с позиции, указанной в ГК РФ. 
Например, в ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» под 
акцией понимается «эмиссионная ценная бумага, 
которая закрепляет права ее владельца (акцио-
нера) на получение части прибыли акционерного 
общества в виде дивидендов, на участие в управ-
лении акционерным обществом и на часть имуще-
ства, остающегося после его ликвидации». 

Общеизвестное и общепризнанное юриди-
ческое правило гласит «lex specialis derogat lex 
generalii», что означает «специальный закон отме-
няет действие общих законов». В связи с этим в 
вопросах регулирования отношений, например, 
хозяйственных обществ следует исходить из 
положений специальных законов, которые, как 
было указано выше, содержат различные трак-
товки корпоративных отношений. При этом стоит 
отметить, что Минэкономразвития РФ уже пред-
принимал попытку решения данной проблемы и 
подготовил законопроект «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в соответствии с которым отношения 
между акционером и обществом признаются кор-
поративными. 

Часть отечественных ученых последовали 
за позицией законодателя, однако большинство 
специалистов признали за корпоративными отно-
шениями особый характер, который принципи-
ально отличает такие отношения от вещных и обя-
зательственных [9]. В данном споре мы бы согла-
сились с позицией В. П. Мозолина, который рас-
суждая о природе корпоративных отношений 
пришел к выводу, что «внутренние отношения 
между акционерами и обществом, с его точки зре-
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ния, строятся не по обязательственной модели, 
где стороны выступают в качестве независимых 
друг от друга участников правоотношения. Акцио-
нерные отношения — это отношения участия 
(членства) в делах данного общества, в том числе 
в решении вопросов по управлению и распоряже-
нию его имуществом. Акционеры общества нахо-
дятся на положении его хозяев, а не посторонних 
лиц. Обязательственные отношения между акцио-
нерами и обществом, по мнению цитируемого 
автора, могут возникать лишь по требованиям об 
уплате объявленных дивидендов, о получении 
имущества в случае ликвидации общества и дру-
гим общегражданским требованиям, т. е. тогда, 
когда акционеры изменяют свой правовой статус, 
переходя на положение обычных внешних креди-
торов или должников по отношению к обществу» 
[10].

Подтверждает данное разграничение и п. 3 
ст. 307 ГК РФ, в соответствии с которым к требова-
ниям, вытекающим из корпоративных отношений 
общие положения об обязательствах применя-
ются субсидиарно (то есть постольку, поскольку 
иное не установлено ГК РФ, иными законами или 
не вытекает из существа соответствующих отно-
шений). Логично предполагать, что тождествен-
ность отношений свидетельствует и о тождествен-
ности способов защиты возникающих требований. 
Однако такое разграничение еще раз подчерки-
вает, что между корпоративными и обязатель-
ственными отношениями недопустимо ставить 
знак равенства. Таким образом, законодателю, 
очевидно, необходимо не останавливаться в 
совершенствовании норм, регулирующих корпо-
ративные отношения. В рамках данной проблемы 
нами предлагается внести изменение, в частно-
сти в Закон об АО, и изложить положения ст. 2 
данного ФЗ, посвященные понятию акционерного 
общества в следующем содержании: акционер-
ным обществом признается коммерческая органи-
зация, уставный капитал которой разделен на 
определенное число акций, удостоверяющих кор-
поративные права участников общества (акционе-
ров) по отношению к обществу. 
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В 
своем монографическом исследова-
нии «Судебное усмотрение и его пре-
делы» 2020 г. Л.Н. Берг различает как 

нетождественные категории «судебное усмотре-
ние» и «судейское усмотрение», связывая крите-
рий разграничения со спецификой применением 
этого механизма в судопроизводстве стран конти-
нентального и общего права. В странах рома-
но-германского права, полагает исследователь, 
судья, даже единолично вынося решение, высту-
пает от имени государства, «не от своего имени», 
в странах же англо-американского права «…соци-
ологизированное правопонимание влияет на все 
правовые явления» и на усмотрение судей, акцен-
тирует внимание на социальных корнях права, 

социальной функции судьи[2]. При всем уважении 
к глубине и системности исследования автора, 
позволим себе с ним не согласиться. Невозможно 
утверждать, что на текущий момент правовые 
позиции высших судебных инстанций в России, 
Франции, Германии не влияют на всю систему 
правосознания: они не только меняют сущность, 
природу ряда правовых институтов, но и, в целом, 
способствуют расширению границ понимания 
права. Еще в 2006 году В.И. Анишина, исследуя 
изменении правовой природы актов правоприме-
нения при принятии решений с использованием 
«процедур правотворческого характера», указала 
на ряд критериев, принципиально меняющих тра-
диционные представления об акте правопримене-
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ния в системе континентального права: форми-
руют новое правоположение, хотя и казуального 
характера, но со временем преобразующееся в 
нормативное явление, основываясь на праве не 
только как регуляторе общественных отношений, 
но и системе правовых ценностей, восполняя 
«молчание» закона с целью создания единого 
подхода к разрешению определенной категории 
споров[1].

Еще один интересный аспект: в американ-
ской правовой системе решениями, в том числе, 
прецедентного характера, принятым на основа-
нии судейского усмотрения, считаются решения, 
принятые большинством голосов судей Верхов-
ного Суда США, поэтому усмотрение – становится 
основанием принятия решения судом, а не 
судьей[10]. Судебная власть, но не судья осу-
ществляет функции судебного контроля. Рассма-
тривая активизм, поддержанный школой право-
вого реализма, и оригинализм как основополагаю-
щие тенденции, определяющие направление 
мышления судей, вектор развития судебной прак-
тики, З.Д. Голдобина в своем диссертационном 
исследовании на тему «Активизм и оригинaлизм в 
деятельности Верховного суда США и в американ-
ской политико-правовой доктрине: историко-пра-
вовой aспект», тем не менее говорит о том, что 
эти методы оказали влияние на правотворческую 
деятельность Верховного суда, именно он рас-
сматривается как творец права, а не отдельный 
судья[5]. Кроме того, Верховный суд США – выс-
ший орган конституционного контроля. 

Практически одновременное участие в фор-
мировании американской правовой системы и 
прецедента, и статута привело к своеобразному 
симбиозу этих источников, восполняющих в исто-
рической ретроспективе пробелы. Правовые пози-
ции высших судебных инстанций, по мнению Б. 
Кардозы, должны, руководствуясь принципом 
судебной справедливости, определять вектор 
развития права[7].Таким образом, понятие «судей-
ское усмотрение» представляется более целесоо-
бразным применять к деятельности судьи, «судеб-
ное усмотрение» – к деятельности суда. Эти поня-
тия сущностным образом связаны, принимая 
решение единолично, судья применяет как метод 
принятия решения судейское усмотрение, слож-
ный аналитический инструмент, но будучи приня-
тым, решение становится основанным на усмотре-
нии суда, ибо суд, а не судья реализует судебную 
власть, одну из ветвей власти государства. 

Еще одной значимой дилеммой является 
установление тождества или разграничения поня-
тий: судебное усмотрение и нормотворчество?

Нормотворчество судебных инстанций не 
вызывает проблем интерпретации в системах 

общего права, где прецедент, наряду с парламент-

ским статутом составляет особый симбиоз источ-
ников первого уровня. Вопрос лишь в том, акты 

каких судов считать первичным источником права. 

Для английского правопорядка такое свойство 
справедливо признать для судебных постановле-

ний судов, составляющих всю иерархию судебной 

системы. Систематизируют прецеденты в этом 
случае принципы, определяющие юридическую 

силу (правило убеждающего и обязательной силы 

прецедента), определяющие механизм работы 
(например, functus officio – гибкий механизм, не 

допускающий повторного пересмотра либо рас-

смотрения вынесенного решения, достаточно 
подробно исследованный и в отечественной про-

цессуальной литературе с позиций широты судеб-

ного усмотрения[3]). Американское право истори-
чески предложило два феномена, как результата 

судебной деятельности: собственно, прецедент, 

как источник первого уровня (решения Верховного 
суда США и Верховных судов штатов), и судебная 

практика (решения иных судов) – факультатив-

ный, субсидиарный источник. При этом надо пони-
мать, что по своей природе американский преце-

дент далеко отстоит от классического английского, 

это, скорее, прецедент толкования, что связанно 
со значительной ролью статуса. Но, с другой сто-

роны, Верховный суд США не связан своими 

решениями[11], в то время как английская право-
вая доктрина привела к формулированию этого 

принципа высшей судебной инстанцией лишь в 

1966 году. Другой нюанс: принцип верховенства 
закона в США понимается крайне широко («не 

только законы Конгресса, но и основополагающие 

начала Конституции»[3]). Итак, с некоторой разни-
цей в механизме действия и иерархии статута и 

прецедента, собственно, прецедентов, результат 

судебного усмотрения в странах общего права 
тождественен результату нормотворчества.  

Сложнее обстоит вопрос с идентификацией 

результата судебного усмотрения в странах конти-
нентального права и иных правопорядках, где тра-

диционно, главенствующее место в иерархии 

источников занимает парламентский акт.
Бесспорно, закон продолжает играть веду-

щую роль и в романской, и в германской группе 

правовых систем, в смешанных и вестернизиро-
ванных системах, но отрицать повышение роли 

судебной практики как механизма, позволяющего 

восполнять пробелы и устранять коллизии в стре-
мительно развивающемся современном праве, 

динамика которого определяется и все расширяю-

щимся предметом регламентации. Более того, в 
системе частного права судебное усмотрение 

представляет собой тонкий инструмент, позволя-
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ющий вживлять в структуру мотивирования судеб-
ного решения все богатство правовых позиций 
высших судебных инстанций и отражающих про-
грессивные идеи, отвечающие актуальным запро-
сам правовой регламентации доктрины (матери-
альный и процессуальный эстоппель, доктрина 
«поднятой корпоративной вуали» и др.). Однако 
попытка на доктринальном уровне признать пре-
цедент толкования как результат судебного 
усмотрения источником права вызывает острую 
дискуссию. 

Еще в 2008 г. А.В. Малько и А.Ю. Соломатин, 
резюмируя результаты исследования правовой 
системы Франции, пишут: «в современной право-
вой системе … закон потерял свое былое могуще-
ство … в аннотированных изданиях французских 
кодексов можно найти ссылки на конкретные 
дела»[9].

Надо понимать, что признание значения 
судебной практики высших судебных инстанций 
как источника не отменяет фундаментальной 
роли закона в правовой системе Франции, более 
того, традиция, возникшая из практики революци-
онного законодательства, считать ядром системы 
Конституцию, – незыблема. Но, повторимся, 
современно право – сложный механизм. Именно 
для упрочения ведущей роли Конституции в 1958 
году появился Конституционный совет и путь в 
усеченной форме, но реализует задачу конститу-
ционного контроля. Правовые позиции Конститу-
ционного совета все чаще трактуются как преце-
дент.Эта тенденция, в свете отхода французской 
правовой доктрины в начале прошлого века от 
экзегетики, популярность учения Ф. Жени, Р. 
Салейль и Э. Ламбера с приоритетом социологи-
ческой составляющей в интерпретации права, 
вполне понятна. Почти сто лет экзегетического 
толкования права, вызванные то ли эйфорией от 
принятия действительно гениального творения 
человеческой мысли – Гражданского кодекса 
Франции, то ли боязнью Бонапарта чрезмерной 
свободы судейского корпуса, в дореволюционный 
период, когда Парижский парламент, определял в 
значительной мере «лицо права» через проце-
дуру ремонстрации и практику пересмотра реше-
ний нижестоящих судов, что и спровоцировало 
появление ст. 5: «Судьям запрещается выносить 
решения по подлежащим их рассмотрению делам 
в виде общего распоряжения», ограничивающей 
действие нормы ст. 4, как компромисс, все таки 
допущенной во избежание действия пробелов в 
праве как непреодолимого препятствия для пра-
восудия: «Судья, который откажется судить под 
предлогом молчания (silence), темноты или недо-
статочности закона, может подлежать преследо-
ванию по обвинению в отказе в правосудии». 

В российской правовой доктрине вопрос о 
пределах судебного усмотрения, о возможности 
трактовать его результат как правовую позицию, 
имеющую юридическую силу источника, безус-
ловно, субсидиарного, – вопрос остро дискуссион-
ный.

Профессор В.В. Ершов в знаковой работе 
«Судебное правотворчество»: pro et contra» моти-
вированно относит результат судебного пра-
вотворчества к сфере «неправа». Для адекватной 
передачи позиции исследователя необходимо 
сразу оговориться, что автор анализируемой ста-
тьи классифицирует правотворчество на два вида 
«радикальное» и «умеренное», полагая, что 
именно «умеренное» правотворчество Ф. Жени и 
другие исследователи рассматривают как допу-
стимый только в конкретном случае, и только за 
пределами закона. Более того, автор предлагает 
правовые позиции суда считать «одной из разно-
видностей неправа (unrecht)…, выработанных в 
результате толкования судом принципов и норм 
права в процессе рассмотрения и разрешения 
конкретного дела, обязательных лишь для их 
участников, – ex post», «ввести понятие «судеб-
ное неправотворчество» или «судебное творче-
ство неправа» вместо понятия «судебное пра-
вотворчество»». Обоснование позиции автора мы 
находим в утверждении: «высшим органом судеб-
ной власти по конкретному делу» является Прези-
диум Верховного Суда Российской Федерации», 
«… Верховный Суд Российской Федерации с 
целью выработки единой судебной практики в 
России принимает также постановления Пле-
нума», «… понятие «нормативно-правовое поло-
жение» носит с позиций теории права неопреде-
ленный характер. В действительности в праве 
содержатся прежде всего принципы и нормы 
права», «… в России суды всех уровней при рас-
смотрении конкретных дел вырабатывают не 
«судебные прецеденты права», а «позиции суда» 
– точки зрения, мнения суда по каким-либо вопро-
сам, связанным с их компетенцией…»[6]. 

Позиция автора, повторим, представляется, 
интересной, аргументированной, видится резуль-
татом глубокого системного анализа и, безус-
ловно, представляет собой существенный вклад в 
доктрину интерпретации судебного усмотрения, 
но, вместе с тем, следует обратить внимание на 
два аспекта: значение и роль в современной пра-
вовой системе России правовых позиций Консти-
туционного Суда РФ и правовых позиций арби-
тражных судов.

Согласно норме ч.1 ст. 18 Федерального кон-
ституционного закона от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации»: «Кон-
ституционный Суд Российской Федерации явля-
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ется высшим судебным органом конституционного 
контроля в Российской Федерации, осуществляю-
щим судебную власть посредством конституцион-
ного судопроизводства». Переоценить роль ряда 
правовых позиций Конституционного Суда РФ 
невозможно, достаточно вспомнить ставшее зна-
ковым постановление Конституционного Суда РФ, 
изменившее ход дискуссии о роли правовых пози-
ций высших судебных инстанций в правовой 
системе России, - Постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 11.05.2005 г. № 5-П. Постановле-
ние, изменившее практику применения первой 
редакции ст. 405 УПК РФ «Недопустимость пово-
рота к худшему при надзорном обжаловании», 
практически вводит срок надзорного обжалования 
для случаев, когда существо жалобы сопряжено с 
ухудшением положения обвиняемого: «Впредь до 
внесения соответствующих изменений и дополне-
ний в уголовно-процессуальное законодательство 
пересмотр в порядке надзора по жалобе потер-
певшего, его представителя и по представлению 
прокурора обвинительного приговора, а также 
определения и постановления суда в связи с 
необходимостью применения уголовного закона о 
более тяжком преступлении, ввиду мягкости нака-
зания или по иным основаниям, влекущим за 
собой ухудшение положения осужденного, а также 
оправдательного приговора либо определения 
или постановления суда о прекращении уголов-
ного дела, допускается лишь в течение года по 
вступлении их в законную силу»1.

Очевидно и нормотворческое значение пра-
вовых позиций, содержащихся в постановлениях 
Высшего Арбитражного Суда РФ (до 2014), вклю-
чая действующие и по сей день, и Верховного 
Суда РФ в вопросах частноправового характера. 
Достаточно вспомнить механизм вживления в 
российскую правовую систему, включая вопросы 
процессуального доказывания, доктрины «подня-
той корпоративной вуали, совершенствование 
применения которой происходит за счет правовых 
позиций по сей день.

На сегодняшний день реализация функции 
судебного усмотрения позволяет определить 
несколько тенденций:

– универсализма и динамичного восполнения 
пробела, в том числе, при нормотворчестве 

1 См.: Постановление Конституционного Суда 
РФ от 11.05.2005 г. № 5-П «По делу о проверке консти-
туционности статьи 405 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кур-
ганского областного суда, жалобами Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации, произ-
водственно-технического кооператива «Содействие», 
общества с ограниченной ответственностью «Карелия» 
и ряда граждан».

contra legem (при стагнации института, кол-
лизии с принципом справедливости);

– имплементации универсальных доктрин 

(«доктрина поднятой корпоративной вуали», 
эстоппель и другие);

– генерирование внутриинституциональных 

новелл (например, квалификация формы 
контракта, заключенного на официальной 

платформе с использованием технологии 

распределенного реестра);
– новеллизация процессуальных институтов 

(стандарты доказывания в определении о 

банкротном туризме).
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И
зучение политических институтов и их 
роли в государственном устройстве 
остается одной из ключевых тем 

современной политологии. В этом контексте осо-
бый интерес представляет анализ структуры и 
функций парламента как основного законодатель-
ного органа. В современном мире, где демократи-
ческие ценности и участие граждан в принятии 
решений являются приоритетом, исследование 
роли и влияния парламента важно для понимания 
демократического процесса и политической 
системы страны.

Происхождение самого термина «парла-
мент» имеет несколько различных, но в то же 
время схожих по смыслу толкований. С одной 
точки зрения, его возникновение связано с объе-
динением двух французских слов: «parler» (что 
означает «говорить») и «ment» (означающее 
«мнение»). Это сочетание указывает на «собра-
ние людей, объединившихся с целью выражения 
мнения или предоставления совета». С другой 
точки зрения, данное слово коренится в латинских 
истоках и обозначает «место для разговоров», 
«собрание для дискуссий». Оно также формиро-
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валось путем объединения слов «parium» (что 
переводится как «равные») и «lamentum» (означа-
ющее «жалобы»). Следовательно, понятием «пар-
ламент» описывается место, где люди равного 
статуса имеют возможность выразить свои 
жалобы [9, с. 72]. В область политической науки 
понятие парламента было внесено как понятие, 
которое выражает определенный аспект государ-
ственной власти, а именно – её законодательные 
функции, и тем самым подчеркивает принцип раз-
деления властей в обществе.

Существуют два типа парламентов: однопа-
латные и двухпалатные, которые различаются по 
своей организационной структуре. Двухпалатные 
парламенты учреждаются, как правило, в федера-
тивных государствах (в состав которых входят не 
только административно-территориальные еди-
ницы, но и субъекты федерации, то есть государ-
ственные образования: республики, штаты, земли 
и др.). Здесь «верхние палаты» создаются для 
того, чтобы обеспечить специальное, гарантиро-
ванное представительство депутатов от каждого 
субъекта федерации. Верхние палаты обеспечи-
вают учет интересов республик, штатов, земель, 
других субъектов, входящих в состав федерации, 
при осуществлении общефедеральной политики. 
Нижние палаты таких парламентов формируются 
из депутатов, избранных от территориальных 
избирательных округов, создаваемых на террито-
рии всей страны с равной численностью населе-
ния [7, с. 10]. Специфика структуры и роли парла-
мента может значительно различаться в разных 
странах, что обуславливает необходимость 
детального изучения каждого конкретного случая.

Цель данного исследования заключается в 
анализе структуры и роли парламента Испании в 
политической системе государства. Для достиже-
ния данной цели были поставлены следующие 
задачи: рассмотреть организационную структуру 
парламента Испании и определить функции его 
палат; изучить влияние парламента на законода-
тельный процесс и принятие законов в стране; 
проанализировать роль парламента в контроле за 
исполнительной властью и обеспечении государ-
ственной прозрачности.

Для выполнения исследования был исполь-
зован комплексный аналитический подход. Были 
проанализированы официальные конституцион-
ные документы, законы, а также научная литера-
тура, посвященная политической системе Испа-
нии и роли парламента в ней. Парламент Испа-
нии, известный как Генеральные Кортесы (Cortes 
Generales), представляет собой ключевую состав-
ляющую государственной системы Испании. 

Согласно Конституции Испании, Генераль-
ные кортесы имеют важнейшие задачи, такие как 
осуществление государственной законодатель-

ной власти, утверждение бюджета, осуществле-
ние надзора за действиями правительства и 
выполнение других функций, непосредственно 
предписанных Конституцией. В структуре парла-
мента присутствуют две палаты: Конгресс депута-
тов и Сенат. Обе палаты формируются через все-
общие и непосредственные выборы путем тай-
ного голосования каждые четыре года.

Конгресс депутатов может включать в себя 
от 350 до 400 депутатов (в настоящее время – 
350). Процесс выборов депутатов осуществляется 
на территории избирательных округов, которые 
формируются внутри границ провинций. Каждая 
из 50 провинций обеспечивает представительство 
минимум двумя депутатами, и, кроме того, предо-
ставляется один дополнительный депутат на каж-
дые 175 тысяч жителей. Организация выборов 
строится на основе системы пропорционального 
представительства. Распределение мандатов 
между партиями выполняется с применением 
метода д’Ондта.

Сенат представляет собой палату, олицетво-
ряющую территориальное представительство. 
Процедура формирования Сената является 
достаточно сложной. В его состав входят как изби-
раемые, так и назначаемые члены. Из каждой 
провинции избирается четыре сенатора посред-
ством прямых выборов. С островов большого раз-
мера (например, Гран Канария, Майорка и Тене-
рифе) избираются по три сенатора, с менее круп-
ных островов или групп малых островов – по 
одному сенатору. Города Сеута и Мелилья пред-
ставлены двумя сенаторами. Автономные сооб-
щества назначают по одному сенатору, плюс 
дополнительный сенатор за каждый миллион 
жителей в соответствующем сообществе (выборы 
проводятся законодательным органом или другим 
представительным органом). На текущий момент 
состав Сената включает 208 избранных членов и 
43 назначенных [5, с. 101].

Заседания Сената проходят в перестроен-
ном здании монастыря, принадлежавшем когда-то 
католическому ордену монахов-августинцев. 
Именно в этом здании заседали первые Кортесы, 
созданные по Кадисской конституции 1812 г. [3, c. 
211].  

Конституция утверждает принцип независи-
мого депутатского мандата (статья 67), что озна-
чает, что депутаты не могут быть отозваны, но 
имеют право добровольно отказаться от своего 
места. В случае преждевременного прекращения 
полномочий депутата Конгресса, его место зани-
мает следующий кандидат в списке. При возник-
новении вакансий в Сенате проводятся дополни-
тельные выборы. Палаты Генеральных кортесов 
Испании функционируют независимо друг от 
друга. Каждая из палат обладает своей сферой 
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компетенции, разрабатывает собственные вну-
тренние правила и осуществляет свою работу в 
соответствии с этими правилами. Каждая палата 
также имеет свой собственный бюджет, который 
используется для финансирования своих дея-
тельностей. 

Такое разделение и независимость палат 
Генеральных кортесов обеспечивает эффектив-
ное функционирование испанского парламента, 
позволяя каждой палате сосредотачиваться на 
своих специфических задачах и обязанностях, а 
также обеспечивать контроль над исполнительной 
властью и законодательный процесс в соответ-
ствии с их компетенцией.

Каждая из палат избирает на период своих 
полномочий своего председателя, а также четы-
рех вице-председателей и четырех секретарей. 
Председатель палаты играет важную роль и обла-
дает значимыми полномочиями. Избирается он из 
числа представителей партии, находящейся в 
большинстве в парламенте. Его обязанности 
включают созыв пленарных заседаний палаты, 
утверждение повестки дня совместно с собра-
нием представителей, руководство дебатами и 
заверение подписей в случае назначения коро-
лем председателя правительства, главы президи-
ума, собрания представителей, комиссии по 
регламенту и постоянной депутатской комиссии 
палаты. Палаты действуют в определенные сес-
сионные периоды. Ежегодно проводятся две 
основные сессии: с февраля по июнь и с сентября 
по декабрь. Внеочередные сессии могут быть 
созваны по требованию правительства, постоян-
ной депутатской комиссии или в результате реше-
ния абсолютного большинства членов любой из 
палат. Такие дополнительные сессии назначаются 
с целью обсуждения специфических вопросов, 
включенных в предварительно утвержденную 
повестку дня.

Генеральные кортесы могут собираться на 
совместные заседания палат. Такие заседания 
ведет председатель конгресса депутатов в соот-
ветствии с регламентом Генеральных кортесов. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 72 Кон-
ституции Испании устанавливается процедура 
совместных заседаний палат парламента, кото-
рые проводятся под руководством председателя 
Конгресса. При этом каждая из палат самостоя-
тельно выбирает своего председателя и других 
членов президиума. Важно отметить, что предсе-
датели палат несут ответственность за внутрен-
ние административные функции и обеспечивают 
поддержание внутреннего порядка. Однако кон-
кретная процедура проведения совместных засе-
даний определяется Регламентом обеих палат, а 
также отдельно Регламентом каждой из палат. 
Конституционные нормы, представленные в ста-

тье 73 Конституции Испании, содержат положе-
ния, регулирующие процедуру созыва палат пар-
ламента на сессии [4, с. 295].

На совместных заседаниях решаются 
вопросы: о наследовании Короны (п. 3 ст. 57 Кон-
ституции), о лишении наследства лица, вступив-
шего в брак, несмотря на запрет короля и Гене-
ральных кортесов (п. 4 ст. 57), об установлении 
регентства в случае отсутствия лица, могущего 
его осуществлять, путем назначения одного, трех 
или пяти человек (п. 3 ст. 59), о назначении опе-
куна несовершеннолетнего короля, если его не 
назначил покойный король или отсутствует опекун 
по закону (п. 1 ст. 60). На совместном заседании 
принимаются присяга короля (п. 1 ст. 61), а также 
клятвы наследного принца, регента или регентов 
(п. 2 ст. 61). Совместно заседающие палаты Кор-
тесов дают полномочие королю объявлять войну 
и заключать мир (п. 3 ст. 63).

Испанский парламент обладает полномочи-
ями, характерными для западноевропейских пар-
ламентских систем. Кроме того, к числу «иных 
функций» включается утверждение международ-
ных договоров и решение о проведении нацио-
нальных референдумов.

Генеральные кортесы занимаются приня-
тием законов разных категорий, включая измене-
ния конституции. Важно отметить, что право ини-
циирования законопроектов принадлежит прави-
тельству, 25 членам Сената или Конгрессу депута-
тов. Кроме того, ассамблеи автономных сообществ 
могут большинством в 2/3 голосов потребовать, 
чтобы правительство представило проект закона 
в бюро Конгресса депутатов. Следует отметить 
также, что народная законодательная инициатива 
также остается в фокусе внимания [5, с. 101].

Испанский парламент осуществляет приня-
тие уполномачивающих и обычных законов. Про-
екты законов, представленные правительством, а 
также законодательные предложения отдельных 
парламентариев, направляются в соответствую-
щую постоянную комиссию. Эта комиссия разра-
батывает доклад по проекту, который впослед-
ствии представляется на пленарное заседание 
палаты и подвергается обсуждению и поправкам. 
После этого проект направляется в другую палату, 
где проходит аналогичную процедуру.

Заметно, что в Сенате сроки рассмотрения 
законопроектов сокращены по сравнению с Кон-
грессом депутатов. Сенат имеет двухмесячный 
период для принятия мотивированного поста-
новления о вето или внесения поправок в законо-
проект. В случае наложения вето абсолютное 
большинство голосов членов палаты обязательно. 
В Конгрессе депутатов для преодоления вето тре-
буется абсолютное большинство голосов, однако 
если с момента наложения вето прошло два 
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месяца, достаточно простого большинства. Если 
Сенат не вносит вето в законопроект, то Конгресс 
депутатов принимает или отклоняет поправки 
верхней палаты простым большинством голосов. 
Срок двух месяцев, предоставленный Сенату, 
может быть сокращен до 20 дней в случае объяв-
ления законопроекта срочным правительством 
или Конгрессом депутатов. Важно отметить, что в 
законодательной сфере палаты не имеют одина-
ковых полномочий, и нижняя палата (Конгресс 
депутатов) обладает большим влиянием. В обеих 
палатах парламентарии голосуют индивидуально 
и не могут передавать свои голоса другим членам, 
что направлено на снижение абсентеизма. После 
принятия закона Генеральными кортесами, он 
должен быть санкционирован Королем, который 
затем распоряжается о его официальной публика-
ции (промульгации) [2, с. 109].

Парламентский контроль за правительством 
в Испании играет важную роль в обеспечении 
демократической прозрачности, ответственности 
и эффективности исполнительной власти. Среди 
основных механизмов контроля можно выделить 
следующие: 

1. Дебаты и вопросы. В испанском парла-
менте депутаты имеют право задавать вопросы 
членам правительства и получать от них ответы. 
Еженедельные парламентские дебаты, такие как 
«час вопросов» (Hora de Preguntas), позволяют 
парламентариям обсуждать актуальные вопросы, 
выявлять проблемы и потребности, а также полу-
чать объяснения от министров.

2. Доклады и слушания. Постоянные комис-
сии парламента проводят доклады и слушания по 
различным вопросам, связанным с деятельно-
стью правительства. Эти процедуры позволяют 
более детально изучить политики, программы и 
решения правительства, а также дать возмож-
ность министрам представить информацию и 
аргументы.

3. Контрольные комиссии. В Сенате и Кон-
грессе депутатов существуют специальные кон-
трольные комиссии, которые следят за деятель-
ностью исполнительной власти. Они расследуют 
коррупционные случаи, анализируют бюджетные 
вопросы и мониторят выполнение законов. Эти 
комиссии играют ключевую роль в обеспечении 
надлежащего функционирования правительства.

4. Поддержка и миссии. Парламент может 
поддерживать или отклонять программы и законо-
дательные инициативы правительства. Миссии 
депутатов, направляемые для оценки реализации 
законов и политик, также способствуют контролю 
над исполнительной властью.

5. Прозрачность. Правительство обязано 
предоставлять парламенту информацию о своей 
деятельности, решениях и программах. Это вклю-

чает в себя предоставление отчетов, документов 
и аргументированных объяснений. Таким обра-
зом, роль парламента в законодательном про-
цессе, контроле над исполнительной властью и 
представительстве интересов народа оказывает 
глубокое и долгосрочное воздействие на полити-
ческую систему данной страны. Эта роль обеспе-
чивает баланс власти, гарантирует демократиче-
ские принципы и обеспечивает участие граждан в 
управлении государством.

Список литературы:

[1] Нечкин А.В. Конституционное право зару-
бежных стран. Учебное пособие для СПО. М.: 
Юстицинформ, 2019. - 180 с.

[2] Смоленский М.Б., Рыбак С.В. Конституци-
онное (государственное) право зарубежных стран: 
Учебник. М., 2016. – 384 с.

[3] Страшун Б.А. Конституционное (государ-
ственное право) зарубежных стран: учебник. М., 
2014. – 784 с.

[4] Адельсеитова А.Б. Конституционное регу-
лирование организации деятельности парламен-
тов в зарубежных государствах: сравнитель-
но-правовой аспект // Актуальные проблемы срав-
нительного правоведения: Материалы IV Всерос-
сийской научно-практической конференции c 
международным участием профессорско-препо-
давательского состава, аспирантов и магистров. 
Симферополь: Крымский федеральный универси-
тет им. В.И. Вернадского. 2019. – С. 293-298. 

[5] Коновалова Д.Н. парламентаризм в Испа-
нии // Актуальные проблемы и перспективы разви-
тия парламентаризма: российский и зарубежный 
опыт: Сборник научных статей. Курск. 2015. – С. 
100-103. 

[6] Кужельная А.Н. Реализация принципа 
разделения властей в Испании // IV Студенческий 
юридический Форум: сборник докладов и тезисов 
выступлений участников: в 4 т., Москва. 2017. Том 
I. – С. 109-113. 

[7] Овсепян, Ж. Парламент как основа демо-
кратического конституционного строя (проблемы 
и перспективы развития в Российской Федерации) 
// Сравнительное конституционное обозрение. – 
2007. – № 2(59). – С. 9-17.

[8] Конституция Королевства Испании [Элек-
тронный ресурс] URL: https://legalns.com/download/
books/cons/spain.pdf (дата обращения: 25.08.2023).

[9] Толстиков Е.О. К вопросу о соотношении 
понятий «парламент» и «парламентаризм» [Элек-
тронный ресурс] // Вестник науки и образования. 
2022. №1-1 (121). С. 71-74 URL: https://cyberleninka.
ru/
article/n/k-voprosu-o-sootnoshenii-ponyatiy-
parlament-i-parlamentarizm (дата обращения: 
13.08.2023).



503

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

 ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ  ÀÐÕÈÂ

Spisok literatury:

[1] Nechkin A. V. Konstitutsionnoe pravo 
zarubezhnykh stran. Uchebnoe posobie dlia SPO. 
M.: Iustitsinform, 2019. - 180 s.

[2] Smolenskii M.B., Rybak S.V. Konstitutsion-
noe (gosudarstvennoe) pravo zarubezhnykh stran: 
Uchebnik. M., 2016. – 384 s.

[3] Strashun B.A. Konstitutsionnoe (gosudarst-
vennoe pravo) zarubezhnykh stran: uchebnik. M., 
2014. – 784 s.

[4] Adel’seitova A. B. Konstitutsionnoe reg-
ulirovanie organizatsii deiatel’nosti parlamentov v 
zarubezhnykh gosudarstvakh: sravnitel’no-pravovoi 
aspekt // Aktual’nye problemy sravnitel’nogo pravove-
deniia: Materialy IV Vserossiiskoi nauchno-praktich-
eskoi konferentsii c mezhdunarodnym uchastiem 
professorsko-prepodavatel’skogo sostava, aspiran-
tov i magistrov. Simferopol’: Krymskii federal’nyi uni-
versitet im. V.I. Vernadskogo. 2019. – S. 293-298. 

[5] Konovalova D. N. parlamentarizm v Ispanii // 
Aktual’nye problemy i perspektivy razvitiia parlamen-

tarizma: rossiiskii i zarubezhnyi opyt: Sbornik nauch-
nykh statei. Kursk. 2015. – S. 100-103. 

[6] Kuzhel’naia A. N. Realizatsiia printsipa 
razdeleniia vlastei v Ispanii // IV Studencheskii iuridi-
cheskii Forum: sbornik dokladov i tezisov vystuplenii 
uchastnikov: v 4 t., Moskva. 2017. Tom I. – S. 109-
113. 

[7] Ovsepian, Zh. Parlament kak osnova 
demokraticheskogo konstitutsionnogo stroia (prob-
lemy i perspektivy razvitiia v Rossiiskoi Federatsii) // 
Sravnitel’noe konstitutsionnoe obozrenie. – 2007. – 
№ 2(59). – S. 9-17.

[8] Konstitutsiia Korolevstva Ispanii [Elektronnyi 
resurs] URL: https://legalns.com/download/books/
cons/spain.pdf (data obrashcheniia: 25.08.2023).

[9] Tolstikov E.O. K voprosu o sootnoshenii 
poniatii “parlament” i “parlamentarizm” [Elektronnyi 
resurs] // Vestnik nauki i obrazovaniia. 2022. №1-1 
(121). S. 71-74 URL: https://cyberleninka.ru/arti-
cle/n/k-voprosu-o-sootnoshenii-ponyatiy-parla-
ment-i-parlamentarizm (data obrashcheniia: 
13.08.2023).



504

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ



505

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 8 • 2023

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
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... As a result, it is justified ... First, ... Second, ... The authors conclude that ... In this connection, it is 
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