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ïðàâîâûõ áàçàõ è ñïðàâî÷íûõ ñèñòåìàõ. Âñå ïðèñëàííûå ðóêîïèñè ïðîõîäÿò îáÿçàòåëüíîå 
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”.



Ìåæäóíàðîäíûé ñîâåò:

Àðè Ïàëåíèóñ, ïðîô., äèðåêòîð êàìïóñà ã. 
Êåðàâà Óíèâåðñèòåòà ïðèêëàäíûõ íàóê Ëàóðåà 
(Ôèíëÿíäèÿ)

Àððîéî Ýíà Ðîñüî Êàðíåðî – Ph.D., 
Professor (Ïåðó), çàâåäóþùèé êàôåäðîé ïîëèòè
÷åñêèõ è ïóáëè÷íîïðàâîâûõ íàóê þðèäè÷åñêî
ãî ôàêóëüòåòà Íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà 
Òðóõèëüî.

Áåçåððà Ôåëèêñ Âàëóà Ãóàðà – Juris Doctor 
(Áðàçèëèÿ), äèðåêòîð ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðîãðàìì 
è äåÿòåëüíîñòè Ñåêðåòàðèàòà ïëàíèðîâàíèÿ è 
ìîäåðíèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ 
øòàòà Òîêàíòèíñ.

Âåëèåâ Èñàõàí Âåéñàë îãëû – äîêòîð þðè
äè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð (Àçåðáàéäæàíñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà)

Äåÿí Âó÷åòè÷  äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò êàôåäðû ïóáëè÷íîïðàâîâûõ íàóê þðè
äè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óíèâåðñèòåòà ã. Íèø 
(Ñåðáèÿ)

Äæóí Ãóàí, ïðîô., çàì. äåêàíà Èíñòèòóòà 
ýêîíîìèêè è áèçíåñàäìèíèñòðèðîâàíèÿ, Ïå
êèíñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò (Êèòàé)

Äóðàí Ðîáåðòî Àëüâàðî Ãóñìàí – Juris 
Doctor (Áîëèâèÿ), ãëàâà Íàöèîíàëüíîé ñëóæáû 
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè Áîëèâèè.

Êèì Ýøëè – D.Div., Ph.D., Th.D. (Àíãëèÿ), 
âèöåïðåçèäåíò Íîðòåêñ Ëòä.

Ëàè Äåøåíã, ïðîô., äåêàí Èíñòèòóòà ýêî
íîìèêè è áèçíåñàäìèíèñòðèðîâàíèÿ, Ïåêèí
ñêèé òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò (Êèòàé)

Ìàðåê Âî÷îçêà, ïðîô., ðåêòîð Èíñòèòóòà 
òåõíîëîãèé è áèçíåñà Âûñøåé øêîëû òåõíèêè è 
ýêîíîìèêè (×åõèÿ) 

Íåìàòîâ Àêìàë Ðàóôäæîíîâè÷ – äîêòîð 
þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, çàâåäóþùèé îòäå
ëîì òåîðåòè÷åñêèõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîãî ãîñó
äàðñòâà è ïðàâà Èíñòèòóòà ôèëîñîôèè, ïîëèòî
ëîãèè è ïðàâà Àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëèêè Òàä
æèêèñòàí (Òàäæèêèñòàí)

Îíà Ãðàæèíà Ðàêàóñêèåíå, ïðîô., Óíèâåð
ñèòåò èì. Ìèêîëàñà Ðîìåðèñà (Ëèòâà)

Ïîë Áðýíä – ïðîôåññîð èñòîðèè ïðàâà Àí
ãëèè (Ph.D.) Îêñôîðäñêîãî óíèâåðñèòåòà (Ëîí
äîí)

Ïîë Äýâèñ – ïðîôåññîð êîðïîðàòèâíîãî 
ïðàâà (Ph.D.) Îêñôîðäñêîãî óíèâåðñèòåòà (Ëîí
äîí)

Ïðåäðàã Äèìèòðèåâè÷ – äîêòîð þðèäè÷å
ñêèõ íàóê, ïðîôåññîð àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà, 
äåêàí þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óíèâåðñèòåòà 
ã. Íèø (Ñåðáèÿ)

Ñóí ßí – ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü èññëåäîâà
òåëüñêîãî óïðàâëåíèÿ èäåéíîïîëèòè÷åñêîãî âîñ
ïèòàíèÿ Ãóé÷æîóñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî êîë
ëåäæà çäðàâîîõðàíåíèÿ

Òåïìàí Ëåîíèä Íàóìîâè÷ – äîêòîð ýêîíî
ìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð (Äîì ó÷åíûõ ã. Õàé
ôà. Èçðàèëü)

×èðè÷ Àëåêñàíäð – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð ìåæäóíàðîäíîãî òîðãîâîãî ïðà
âà, çàâåäóþùèé êàôåäðîé òîðãîâîãî ïðàâà þðè
äè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óíèâåðñèòåòà ã. Íèø 
(Ñåðáèÿ)

International Council:

Ari Palenius, prof., Director of the campus, 
the Kerava Laurea University of Applied Sciences 
(Finland)

Arroyo Ena Rosyo Karnero – Ph.D., 
Professor (Peru), head of the department of 
political and public sciences of law department of 
National university of Trujillo.

Bezerra Felix Valois Goira – Juris Doctor 
(Brazil), the director of strategic programs and 
activity of the Secretariat of planning and 
modernization of public administration of the 
state Tocantins.

Veliyev Isakhan Veysal Oglou – doctor of 
jurisprudence, professor (Azerbaijan Republic)

Dejan Vuchetich – the doctor of 
jurisprudence, the associate professor of public 
sciences of law department of University Nish 
(Serbia)

Jun Guan, prof., Deputy. Dean of the 
Institute of Economics and Business 
Administration, Beijing University of Technology 
(China)

Durán Roberto Alvaro Guzman – Juris Doctor 
(Bolivia), the head of National service of a legal aid 
of Bolivia.

Kim Ashley – D.Div., Ph.D., Th.D. 
(England), vicepresident Norteks of Ltd.

Lai Desheng, prof., Dean of the Institute of 
Economics and Business Administration, Beijing 
University of Technology (China)

Marek Vochozka, prof., Rector of the 
Institute of Technology and Business Graduate 
School of Technology and Economics (Czech 
Republic)

Nematov Akmal Raufdzhonovich – the 
doctor of jurisprudence, the associate professor, 
the head of department of theoretical problems of 
the modern state and the right of Institute of 
philosophy, political science and the right of 
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 
(Tajikistan)

Ona Grazyna Rakauskiene, prof., 
University. Mykolas Romeris (Lithuania)

Paul Brend – professor of history of the right 
of England (Ph.D.) Oxford university (London)

Paul Davies – professor of corporate law 
(Ph.D.) Oxford university (London)

Predrag Dimitriyevich – the doctor of 
jurisprudence, professor of administrative law, 
the dean of law department of University Nish 
(Serbia)

宋 杨 - 讲师 思政教学研究部 贵州健康职业学
院

Tepman Leonid Naumovich – Doctor of 
Economics, professor (House of scientists Haifa. 
Israel)

Chirich Alexander – the doctor of 
jurisprudence, professor of the international 
commercial law, the head of the department of a 
commercial law of law department of University 
Nish (Serbia)



Ý.Á. Àáäóëëèí – äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ìåòîäîëîãèè è òåõíîëî
ãèé ïåäàãîãèêè ìóçûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé ÞÍÅÑÊÎ «Ìóçûêàëüíîå èñêóññòâî è îáðàçîâà
íèå íà ïðîòÿæåíèè æèçíè» Èíñòèòóòà èçÿùíûõ èñêóññòâ 
Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð
ñèòåòà, àêàäåìèêñåêðåòàðü îòäåëåíèÿ ïåäàãîãèêè è ïñè
õîëîãèè Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè íàóê ïåäàãîãè÷åñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ìåæäóíàðîäíîé àêà
äåìèè íàóê âûñøåé øêîëû, ëàóðåàò ïðåìèè Ïðàâèòåëü
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ

Ñ.À. Áàðêîâ – äîêòîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðî
ôåññîð, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ýêîíîìè÷åñêîé ñîöèîëî
ãèè è ìåíåäæìåíòàñîöèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà 
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ì.Â. 
Ëîìîíîñîâà

Æ.À. Áîêîåâ – êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
äîöåíò êàôåäðû êîíñòèòóöèîííîãî è àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ïðàâà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Êûðãûçñêîãî íàöèî
íàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Æóñóïà Áàëàñàãûíà, ×ëåí 
Ñîâåòà ïî ñóäåáíîé ðåôîðìå ïðè ïðåçèäåíòå Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè

Â.Ò. Âîëîâ – ÷ëåíêîððåñïîíäåíò ÐÀÎ, äîêòîð 
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîê
òîð ñîöèîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, 
äîêòîð ôèçèêîìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, Çàñëóæåííûé 
ðàáîòíèê âûñøåé øêîëû ÐÔ, çàâåäóþùèé êàôåäðîé 
«Åñòåñòâåííûå íàóêè» ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Ñàìàðñêèé ãîñóäàð
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïóòåé ñîîáùåíèÿ»

À.Ï. Ãàëîãàíîâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
Çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèè, ïðåçèäåíò Àäâîêàòñêîé 
ïàëàòû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïðåçèäåíò Ôåäåðàëüíîãî 
ñîþçà àäâîêàòîâ Ðîññèè, âèöåïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîä
íîãî ñîþçà (ñîäðóæåñòâà) àäâîêàòîâ

Â.Â. Ãðåáåííèêîâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, Çàñëóæåííûé þðèñò Ðîññèè, çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé ñóäåáíîé âëàñòè, ïðàâîîõðàíèòåëüíîé è ïðàâî
çàùèòíîé äåÿòåëüíîñòè Þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÐÓÄÍ

Â.Í. Æóêîâ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîêòîð 
ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, ïðîôåññîð êàôåäðû òåî
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, 
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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
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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 
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òîâ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ã.Ã. Øèíêàðåöêàÿ – äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ñåêòîðà ìåæäóíàðîäíîãî 
ïðàâà Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è ïðàâà  ÐÀÍ, ÷ëåí Ñîâåòà 
ïî ìåæäóíàðîäíîìó ïðàâó ïðè Ìèíèñòåðñòâå èíîñòðàí
íûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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 ÞÁÈËÅÉ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
НАУКИ

ÞÁÈËÅÉ

Председателю
Высшей аттестационной комиссии при

Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации

Филиппову В.М.

Уважаемый Владимир Михайлович!

Примите сердечные поздравления с 90-летним юбилеем Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации!

Эта дата вместила в себя десятки лет упорного и творческого труда нескольких 
поколений известных отечественных ученых, авторитетных организаторов науки и 
высшего образования по формированию системы государственной научной аттеста-
ции. Высшая аттестационная комиссия по праву может гордиться как именами тех, кто 
стоял у истоков деятельности, так и тех, кто своим трудом, знаниями и энергией обе-
спечивает её авторитет сегодня.

90 лет – зрелый возраст. За ним стоят успехи созидания, творческий поиск, осмыс-
ление пройденного пути и планирование дальнейшего развития при неизменной вер-
ности Комиссии принципам компетентности, независимости, объективности, открыто-
сти.

Желаю развития и приумножения лучших научных традиции, вдохновения в 
решении непростых задач, достижения новых высот в развитии системы государ-
ственной научной аттестации.

С уважением,
Директор Института 
государства и права
Российской академии наук,
член-корреспондент РАН                 А.Н. Савенков
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ПАТРИОТИЗМ КАК ВЕДУЩАЯ ИДЕЯ ВОСПИТАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ

Аннотация. В статье рассматривается проблема важности патриотизма. Укореня-
ется суждение о том, что патриотизм является главной концепцией воспитания россий-
ской молодежи и акцентируется потребность всестороннего подхода к механизму станов-
ления патриотического осознания молодых людей. Аргументируется, что под алгорит-
мом патриотического воспитания молодёжи подразумевается совокупностью способов и 
средств становления, взаимодействия и поддержания нравственно-эстетического миро-
понимания патриотической целенаправленности. Обосновывается значимость воспита-
ния молодого поколения на постулатах почтения к историко-культурному прошлому стра-
ны, преданности Родине и национальной культуре, так как именно молодежь гарантирует 
плодотворное функционирование мощного государства и здорового жизнеустройства. 
Устанавливается взаимозависимость между благополучным будущим страны и преобразо-
ванным патриотическим восприятием молодежи, центром которого являются гуманисти-
ческие парадигмы.
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«Патриотизм – это когда вы считаете, 
что эта страна лучше всех остальных оттого,

 что вы здесь родились.»

Бернард Шоу

Лауреат Нобелевской премии А. Солжени-
цын говорил: «Патриотизм – это цельное, настоя-
щее чувство любви к родине, готовность жертво-
вать ей, делить невзгоды, но со служением не 
угодливым, не поддержкою несправедливых при-
тязаний, а откровенным в оценке ее пороков, гре-
хов и в раскаянии за них».

Патриотизм людей Российской Федерации 
всегда был символом благородства и храбрости, 
героизма и силы духа русских народов, необходи-
мым условием единства и мощи Российской дер-
жавы. Будущее экономики России прямо пропор-
ционально целенаправленным и эффективным 
действиям, предпринятым сегодня для воспита-
ния патриотизма у молодёжи. В большинстве 
регионов Российской Федерации созданы и благо-
получно работают региональные координацион-
ные советы, центры патриотического воспитания. 
Принята и реализуется долгосрочная ведомствен-
ная и региональная патриотическая программа, а 
также нормативные акты по патриотическому вос-
питанию. Возобновились военно-спортивные игры 
и другие мероприятия, направленные на военное 
воспитание молодёжи. 

Патриотическое обучение молодежи рас-
сматривается одним из приоритетов в образова-
нии. Структура патриотического обучения наце-
лена на воспитание россиянина, способного к 
обороне Отечества, знающего историю своего 
государства, ментальность и традиции своего 
народа. Трудности воспитания патриотизма моло-
дежи спровоцированы следующими факторами: 
утратой патриотического знания в обществе, 
отсутствием экономических и научно-методиче-
ских средств в армейских клубах и содружествах. 
Для урегулирования вопросов патриотического 
воспитания необходимо осуществление упражне-
ний по военному перевоспитанию компонентами 
общеобразовательного военного воспитания, 
военных игр, спартакиад и турниров.

Полагается, что высокое патриотическое 
сознание является важнейшим фактором консо-
лидации граждан и повышения конкурентоспособ-
ности российской экономики на геополитическом 
уровне. В то же время многонациональное рос-
сийское общество, особенности его территори-
ального и административного деления, различия 
в политической и социальной экономической 
ситуации регионов характеризует существующую 
систему патриотического воспитания как не ото-
бражающую нынешнюю социальную реальность 
и не учитывает особенности менталитета совре-

менной молодежи. Сегодня российское общество 
имеет очевидную потребность в разработке идей 
активного гражданского поведения, инициативно-
сти и практичного гражданского содействия среди 
молодёжи. Кроме семьи, как главного социаль-
но-юридического института, который отвечает за 
адаптацию, перевоспитание и интеграцию моло-
дежи, Интернет становится значимым медийным 
энергоресурсом. Главные предпосылки вытесне-
ния патриотических чувств – низкий уровень 
жизни, недостаток социокультурного уважения, 
социально-экономическое расслоение, неуверен-
ность в благополучном будущем страны.

Сейчас в России существует много организа-
ций, которые напрямую связаны с военным воспи-
танием молодёжи. Сохранили или восстановили 
почти все существующие формы, такие, как Суво-
ровская военно-морская школа, Нахимовская 
военно-морская школа, Добровольческая органи-
зация сотрудничества с Армией, авиацией, фло-
том и ДОСААФ, военные патриотические клубы. 
Основная структура, миссией которой является 
патриотическое воспитание, может быть разде-
лена на три типа: государственные организации, 
полугосударственные организации и негосудар-
ственные ассоциации. Например, первая группа 
– Суворовская военно-морская школа, кадетский 
корпус, вторая – ДОСААФ, в качестве полугосу-
дарственной общественной организации, третья 
– различные военно-патриотические, поисковые, 
военно-спортивные объединения, клубы, патрио-
тические клубы при Русской православной церкви.

Анализируя оценку патриотического воспи-
тания, степень его необходимости населением 
регионов России, можно заключить, что граждане 
РФ признают значимость, пользу и эффектив-
ность реализации патриотических воспитаний и, 
во многом, удовлетворены действующей моделью 
государственной патриотизации. По мнению насе-
ления, влияние на воспитание должно оказы-
ваться не только в государственных институтах и 
учреждениях, обеспечивающих развитие моло-
дежи, но также в институтах гражданских обществ 
и, в первую очередь, в семьях. Нельзя забывать о 
том, что российские люди хорошо знают возмож-
ные угрозы радикальной национализации, кото-
рые, кроме того, могут возникать из-за непрофес-
сионального и неграмотного труда с молодежью. 
В настоящее время все регионы активно уча-
ствуют во всех патриотических акциях, главным 
образом связанных с историческими датами и их 
почитанием.
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Российский Союз молодежи в какой-то сте-
пени можно считать правопреемницей Комсо-
мола, это движение было создано 31 мая 1990 г. 
Сегодня эта организация - одна из крупнейших 
неполитических молодежных организаций в 
стране, насчитывающей более 150 тыс. человек в 
77 областях. Важнейшая цель организации, ото-
бражаемая в ее уставе, - помочь юным россий-
ским согражданам отыскать свое место в жизни, 
самовыразиться и построить карьеру. Сейчас 
объединение реализует более двадцати общена-
циональных, более двухсот межрегиональных 
проектов и программ для молодежи. Первооче-
редными направлениями деятельности подразу-
меваются: общеобразовательная, совершенству-
ющая, патриотическая, профориентационная, 
развлекательная, историко-культурная и физкуль-
турная программа. Весьма яркие проекты РСМ 
рассматриваются одной-единственной в России 
программой помощи университетской творчества 
Российской студенческой весны, которая каждый 
год охватывает порядка 1,5 млн. студентов со 
всего мира. Члены РСМ энергично привлекаются 
во всевозможные региональные и федеральные 
волонтерские и патриотические проекты, активно 
участвуют в природоохранных и воспитательных 
мероприятиях.

Главное военное движение России «Юнар-
мия» было создано в 2015 году по поручению 
Министра обороны Российской Федерации Сер-
гея Шойгу. Сегодня его объединяют более 1 мил-
лиона участников по всему миру. В состав движе-
ния может вступить любой школьный, обществен-
ный и клубный отряд, а также поисковые отряды. 
Его целью является развитие интереса у детей к 
русской истории, географии, выдающимся уче-
ным и военачальникам.

Участники юнармейских мероприятий помо-
гают ремонтировать обелиски, памятники; они 
работают волонтерами, дежурят на Вечном огне, 
принимают участие в спортивных соревнованиях, 
культурных мероприятиях. Командир организации 
помогает детям изучить и возродить героические 
традиции населяющих Российскую Родину наро-
дов, проводит встречи с ветеранами Второй миро-
вой войны. Еще одной задачей движения явля-
ется подготовка молодежи к военной службе. 
Ребята обучаются строевой подготовке, оказанию 
первой медицинской помощи. В ряды юнармей-
цев принимают любого желающего с 8 до 18 лет.

Сейчас Россия нередко сталкивается с бес-
численными вызовами — попытками редактиро-
вания истории, умалением своей миссии в обще-
мировой истории, фальсификацией классических 
ценностей, специфических для русской цивилиза-
ции. Впрочем, есть способ, который помогает убе-
речь государство от этих враждебностей. И это — 

сознательное отношение к Родине, к её прошлому, 
настоящему и будущему, становление общенаци-
онального миропонимания взрослеющего поколе-
ния, расширение знаний об истории и культуре 
родного края, о героизме дедов и прадедов при 
обороне Отчизны. В начале XXI века патриотизм 
выступает как организационный потенциал совер-
шенствования личности, сообщества и государ-
ства. Он побуждает всех россиян объединиться, 
чтобы достигнуть всеобщую задачу — сделать 
всё возможное для формирования финансово 
могучей и идеологически устойчивой сверхдер-
жавы.

Повышение уровня патриотизма является 
важнейшей задачей современного учебного заве-
дения. В условиях развития нации и развития 
национального государства патриотизм является 
частью общественной мысли, отражающей общие 
моменты его развития.

В нынешней социальной обстановке нашей 
страны, когда государственная политика направ-
лена на расширение духовного потенциала, важ-
ное значение для патриотического воспитания 
молодых людей приобретает сегодняшняя соци-
альная ситуация. Образовательные учреждения 
помогают формированию человека, живущего в 
современных реалиях. Идейная концепция патри-
отического образования нынешней школы – нрав-
ственные и духовные ценности нашей страны. 
Сущность воспитания патриотизма в ультрасо-
временном мире может быть интерпретирована 
как становление личностного ощущения, патрио-
тического понимания, возрождённого на общече-
ловеческих духовно-нравственных парадигмах 
своего населения.

Патриотическое воспитание должно орга-
нично переплетаться с информированием моло-
дых людей о первоклассных достижениях обще-
мирового содружества. Эта структура должна 
интенсифицировать реализацию взаимосвязи 
мировосприятия, уважения к своему родному 
наследию, осмыслению его значения и места в 
глобальном духовно-нравственном становлении 
мира, а также воспитывать почитание ко всем дру-
гим структурам, культурам и системам. Только 
углублённое и осознанное отношение к историче-
скому наследию вызывает у человека уважение к 
будущему своей страны.
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chestvennoe dvizhenie «YUnarmiya» // Ministerstvo 
oborony Rossijskoj Federacii (Minoborony Rossii). 
URL: http://stat.mil.ru/youtharmy/info.htm (data 
obrashcheniya: 13.11.2017).
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П
равовая природа национального суве-
ренитета, раскрываясь через фило-
софские концепции, предлагает 

весьма интересные модели [1]. Начиная с эпохи 
Просвещения, эволюция теории государственного 
суверенитета не ограничивалось констатацией 
факта его существования. Жан Боден, в XVI в. 
аргументируя признание автономной светской 
власти, обосновал возможность существования 
государственного суверенитета, предоставляе-
мого монарху,  как носителю суверенитета, даро-
ванного Богом, что в дальнейшем позволило 
атрибутировать его в качестве обязательного эле-
мента суверенной государственности. Противопо-
ставляя власти монарха, как носителя самодер-
жавной власти, власть народа, Руссо в XVIII в. 
предложил концепцию народного суверенитета в 

качестве части доктрины общественного дого-
вора, обосновав идею верховенства народа, кото-
рая трансформировалась в концепцию народного 
суверенитета. Существующие в современной 
науке конституционного права подходы, предпо-
лагают деление суверенитета на несколько видов. 
Кроме государственного и народного суверени-
тета концептуальное обоснование и, подчас, нор-
мативное закрепление получила концепция наци-
онального суверенитета. Эта концепция основана 
на идее права нации на самоопределение, ее пра-
вовое содержание определяется тезисом о поли-
тической свободе нации, ее праве выбирать прин-
ципы взаимодействия с другими нациями, и даже 
организационно-правовую модель государствен-
ности. Исследователи [2] отмечают, что изна-
чально не присущие любой нации гарантии суве-
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ренитета, могут обеспечиваться государством, 
однако национальный суверенитет во многом 
зависит от интересов, осознаваемых нацией как 
жизненно важных для ее существования и разви-
тия. И здесь очень значимо не допустить абсолю-
тизации национального суверенитета, который на 
определенном историческом этапе становится 
правом нации и частью государственного сувере-
нитета [3]. 

Национальный суверенитет означает верхо-
венство власти государства над своими собствен-
ными гражданами. Это означает, что государство 
имеет право принимать решения, касающиеся вну-
тренней политики, экономики и обороны, без вме-
шательства со стороны других государств или меж-
дународных организаций. 

Идея национального суверенитета и концеп-
ция национально-культурной автономии имеют 
некоторое отношение друг к другу, но они не явля-
ются полностью эквивалентными. Идея националь-
ного суверенитета подразумевает, что власть госу-
дарства должна быть ограничена, а концепция 
национально-культурной автономии подчеркивает 
важность сохранения и развития культурных осо-
бенностей каждого народа. Концепция националь-
но-культурной автономии, напротив, предполагает, 
что каждый народ имеет право на сохранение и раз-
витие своей уникальной культуры, языка, традиций 
и обычаев. Она признает право народа на самоу-
правление и участие в принятии решений, касаю-
щихся его жизни и общества. Можно напомнить, 
что в СССР идея о национально-культурной авто-
номии была связана с укреплением националь-
ной идентичности народов. Поддерживавший эту 
модель И.В.Сталин считал, что народы Совет-
ского Союза нуждаются в собственной культурной 
и языковой среде, чтобы сохранить свою уникаль-
ность и избежать ассимиляции. Именно он пред-
ложил создавать специальные районы, где ком-
пактно проживали бы представители определен-
ного национального меньшинства, которые имели 
бы свой язык, культуру и традиции. Эти районы 
должны были управляться местными советами, 
состоящими из представителей данного нацио-
нального меньшинства. Таким образом предпола-
галось укрепить связи между различными наро-
дами СССР и способствовать развитию их нацио-
нальной идентичности.

Создание национально-культурных автоно-
мий вызвало споры и противоречия среди различ-
ных политических сил в Советском Союзе. Против 
этой идеи выступали многие политические силы. 
Коммунистическая партия считала эту идею проти-
воречащей принципам интернационализма и равен-
ства всех народов. Либералы и националисты также 
высказывали опасения относительно возможного 
усиления влияния национальных меньшинств в 

правительстве и обществе. Идея о националь-
но-культурной автономии не была реализована 
полностью. Были созданы некоторые формы авто-
номии для различных народов СССР, но они не 
охватывали все аспекты жизни каждого отдельного 
народа.

В реалиях сегодняшнего дня автономия — это 
определенная территория или область, которая 
управляется центральной властью и имеет свой 
собственный правовой статус. Она может включать 
в себя такие элементы, как правительство, судеб-
ную систему, образование и т.д. В контексте данного 
исследования не лишним будет отметить, что наци-
ональные автономии, зачастую содержат потенции 
к размыванию государственности.

В последние годы в политико-правовом 
дизайне государств, весьма часто возникает, также 
основанные на идее национального суверенитета 
такая форма его проявления как анклав. Автономия 
и анклав — это два разных понятия, хотя они могут 
иметь некоторые сходства.

Анклав — это территория, которая окружена 
территорией другого государства и не имеет выхода 
к морю или океану. Правовое содержание анклавов 
может варьироваться в зависимости от того, явля-
ется ли эта территория частью какого-либо государ-
ства или нет. В некоторых случаях анклав может 
быть признан международным правом как часть 
территории другого государства. Например, если 
анклав находится на территории, которая контроли-
руется другим государством, то он может быть при-
знан его территорией. Однако, если анклав нахо-
дится на территории, которая не контролируется 
никаким государством, то он может рассматри-
ваться как независимая территория. Важно отме-
тить, что правовой статус анклава может меняться 
со временем. В некоторых случаях он может стать 
частью другого государства или потерять свой ста-
тус. Поэтому очень важно следить за изменениями 
в законодательстве и международных договорах, 
связанных с анклавными территориями. Как при-
меры международных договоров, определяющих 
правовой статус анклава можно привести:

— Парижский договор 1947 года (о статусе 
Западного Берлина);

— Московский договор 1990 года (о прекраще-
нии существования СССР и создании СНГ);

— Будапештский меморандум 1994 года (об 
условиях предоставления независимости Украине, 
Молдове и Беларуси);

— Декларация о принципах международного 
права 1970 года (принцип территориальной целост-
ности государств).

Анклавами являются— Ватикан (город-госу-
дарство, расположенное внутри Рима, Италия); 
Косово (территория Сербии, которая была объяв-
лена независимой после войны в 1999 году, но 
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по-прежнему окружена территорией Албании и 
частично признанной Сербией); Тайвань (независи-
мое государство, которое контролирует только 
небольшую территорию вокруг острова Тайвань) и 
др. Но все они относятся к образованиям, вокруг 
которых с той или иной переодичностью возникают 
межгосударственные споры и конфликты. 

Анклавы могут формироваться на основе 
религиозных признаков, в частности, в Индии 
анклав мусульман-шиитов, проживающих в городе 
Суратгарх. В некоторых странах Западной Европы 
также есть признанные этнические анклавы. Напри-
мер, в Бельгии есть Валлония, которая населена 
преимущественно франкоязычными валлонцами, и 
Брюссель, который является столицей страны и 
населен главным образом фламандцами. Термин 
«этнический анклав» используется для описания 
территории, которая населена определенным наро-
дом или группой людей, но при этом находится за 
пределами их естественной среды обитания. Это 
может происходить по разным причинам, таким как 
политические конфликты, миграция населения или 
исторические события.

Считается, что впервые термин «этнический 
анклав» был применен в ответ на публикацию 
А. Портеса и Л. Дженсона в 1980 гг., которые дали 
определение третьего рынка труда как совокупно-
сти малых предприятий кубинских иммигрантов, 
которые образуют экономику анклава [4]. В науч-
ной литературе под этническим анклавом обычно 
понимается место компактного проживания этни-
чески однородного населения с созданием харак-
терной культурной и экономической среды, обра-
зующей сплоченные устойчивые национальные 
группы, что оказывает серьезное влияние на при-
нимающие территории государства пребывания 
[4]. Исследователи полагают, что этнический 
анклав – совокупность компактно проживающих 
представителей одной этнической группы и их 
социально-экономические взаимодействия на 
территории иного доминирующего этноса [5]. По 
мнению И.В. Ирхина под национально-этническим 
анклавом следует понимать обособленные ква-
зи-территорильные образования, где в силу объ-
ективных условий вынужденно компактно прожи-
вают (постоянно или временно) национальные 
меньшинства (преимущественно мигрантские 
группы, придерживающиеся аутентичного образа 
жизни, который отличается от общепринятого в 
принимающем обществе) [6]. Как всякое доста-
точно сложное социальное явление, этнический 
анклав имеет ряд характерных признаков:

- его образуют люди, проживающие вне 
страны своего происхождения; 

- эти люди компактно проживают на ограни-
ченной части территории страны пребывания с 
высокой этнической концентрацией мигрантов;

- присутствует высокая степень общей куль-
турной самобытности людей, проживающих в 
анклаве;

- для него характерна относительная эконо-
мическая самостоятельность, наличие этниче-
ского предпринимательства, в которое вовлечены 
жители анклава;

- возможно возникновение специальных 
социальных институтов обслуживания мигрантов; 

- пребывание значительной части трудовых 
мигрантов в стране пребывания преимущественно 
временное.

В зависимости от состава населения этниче-
ские анклавы можно разделить на моноэтниче-
ские и полиэтнические анклавы. В моноэтниче-
ских проживают люди одной национальности, 
имеющие общность языка, образа жизни, рели-
гии, но при этом они могут иметь гражданство раз-
ных стран (например, этнические анклавы, насе-
ление которых составляют выходцы из арабских 
стран или стран Латинской Америки). Полиэтниче-
ские анклавы имеют смешанное население, кото-
рое может различаться по языку, расе, стране 
происхождения (например, анклавы, население 
которых в абсолютном большинстве составляют 
выходцы из какой-либо одной страны, хотя и раз-
личного этнического происхождения).

Обычно анклавы не обладают правом само-
стоятельного управления на своей территории. 
Вместо этого они подчиняются законам и правилам, 
установленным центральным правительством. В 
разных странах могут быть различные правила и 
законы относительно образования и использования 
определенных территорий, включая анклавы. Для 
признания территории анклавом обычно требуется 
решение ООН или другой признанной международ-
ной организации. Это связано с тем, что такие тер-
ритории могут вызывать споры между государ-
ствами и нуждаются в международном контроле.

Спорные вопросы могут также решаться с 
применением международных судов. Решения 
судов по вопросам анклавов зависят от конкретных 
обстоятельств дела и законодательства каждой 
страны. Некоторые известные случаи рассмотре-
ния дел об анклавных территориях включают:

— Решение Международного суда ООН по 
делу «Хорнсби против Нидерландов» (1989 г.), кото-
рое определило границы анклава Западный Бер-
лин;

— Решение Европейского суда по правам 
человека по делу «Коппер против Австрии» (2005 
г.), которое определило границу анклава Венеция в 
Италии.

Государственная политика Российской Феде-
рации в вопросах правового регулирования созда-
ваемых анклавах, определяется рядом стратегиче-
ских докуиентов.  В частности, стратегия государ-
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ственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 г. [7] устанавливает, 
что формирование замкнутых этнических анкла-
вов наряду с незаконной миграцией, несовершен-
ством действующей системы социальной и куль-
турной адаптации иностранных граждан в Россий-
ской Федерации и их интеграции в российское 
общество, представляется одной из актуальных 
проблем в сфере межнациональных (межэтниче-
ских) и межрелигиозных отношений, обусловлен-
ной появлением новых вызовов и угроз нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
(подпункт «г» пункта 14 раздела II Стратегии).

В Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019–2025 
годы, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 31 октября 2018 г. № 622, про-
тиводействие формированию этнических (полиэт-
нических) анклавов рассматривается как одно из 
основных направлений миграционной политики в 
области совершенствования механизмов профи-
лактики, предупреждения, выявления и пресече-
ния нарушений миграционного законодательства 
Российской Федерации и коррупционных наруше-
ний в сфере миграции (пункт «п» пункта 26 раз-
дела IV Концепции).

В Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 г. [8] формирова-
ние замкнутых этнических и религиозных анкла-
вов признается одним из видов внутренних экс-
тремистских угроз в современной России (пункт 9 
раздела II Стратегии), и соответственно принятие 
мер, препятствующих возникновению простран-
ственной сегрегации, формированию этнических 
анклавов, социальной исключенности отдельных 
групп граждан, закреплено в качестве одного из 
основных направлений государственной политики 
в сфере противодействия экстремизму в области 
государственной миграционной политики (абзац 6 
подпункта «г» пункта 32 раздела III Стратегии).

В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации [9] предупреждение фор-
мирования этнических и религиозных анклавов, 
социальной и этнокультурной изолированности 
отдельных групп граждан является одной из задач 
государственной политики, нацеленной на обе-
спечение государственной и общественной безо-
пасности (подпункт 17 пункта 47 подраздела 
«Государственная и общественная безопасность» 
раздела IVСтратегии). Таким образом, Российская 
Федерация, признавая на своей территории суще-
ствование этнических (полиэтнических) анклавов 
оценивает их как негативные социально-экономи-
ческих образования. Задачей органов публичной 
власти, в качестве одного из направлений осу-
ществляемой миграционной политики, является 
противодействие их созданию (формированию).

Мировая статистика свидетельствует, что 
закрытые национальные анклавы, создаваемые 
переселенцами, не принимающими культуру и не 
говорящими на языке принявшей их страны, воз-
растают как в количественном, так и в социаль-
ном измерении, создавая свои законы, и диктуя 
государству-реципиенту условия сохранения 
законности и правопорядка. В юридической науке 
в связи с этим появляется понятие адвенальных 
преступлений, повышающих как общий уровень 
преступности в такого рода регионах, так и уро-
вень их латентности [10].

В заключении следует отметить важность 
осознания негативной оценки формирования 
анклавов. Говоря о национальном суверенитете 
существующем как в форме автономии, так и в 
форме анклава, вероятно следует согласиться с 
мнением некоторых исследователей, утверждаю-
щих, что «…можно предположить, что в нем 
видятся потенции размывания государственно-
сти» [11]. 

основанные на концепции 
национального суверенитета формы – автономия 
и анклав, могут создавать предпосылки для угроз 
государственному суверенитету
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: 
АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Аннотация. На протяжении всей истории своего существования, отражающей уро-
вень развития человечества, такое понятие как «Гражданское общество», выступает в 
качестве категории, которой характеризуется исходя из стремления членов общества в 
каждый конкретный период времени к созданию модели идеального общественного устрой-
ства, которому будут присущи свобода, благополучие, справедливость и им подобные чер-
ты.

Говоря иначе, сущность указанной категории состоит в том, что отдельные члены 
общества либо их объединение – общественные группы проявляют самостоятельную со-
циальную позицию, складывающуюся при их взаимодействии с государственными органа-
ми. Оно выступает в качестве своеобразного феномена, обладающего определенным уров-
нем развития экономических, культурных, правовых, а также политических отношений, 
складывающихся между его членами. Важно понимать, что в качестве важнейших состав-
ных частей гражданского общества выступают разного рода общественные организации, 
профессиональные союзы, объединения, образующиеся как на научной, так и на духовной 
основе, ассоциации представителей различных профессий и иные подобные общности лю-
дей, объединенных общими взглядами. Следует отметить, что изучение вопросов, касаю-
щихся гражданского общества, является достаточно насущной темой, поскольку его фор-
мирование неразрывным образом связано с проблемами совершенствования государства, а 
в частности его внутриполитических отношений. Из вышесказанного закономерно следу-
ет то, что на сегодняшний день в рамках, проводимых в области политологии исследова-
ний гражданское общество рассматривается, в качестве в определенной степени само-
стоятельной системы общественных отношений, имеющей достаточно тесную связь с 
государственной властью. Оно, выступая в качестве своеобразного демократического 
компенсаторного механизма, призвано обеспечить перераспределение власти государ-
ства, а политическое общество, в свою очередь, посредством использования своих власт-
ных полномочий, имеет своей целью предотвращение разного рода деструктивных прояв-
лений с той или иной стороны.

Ключевые слова: гражданское общество, политическая система, государство, пра-
ва и свободы человека и гражданина, государственная власть, политические отношения, 
власть, право, личностная активность, общество.
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CIVIL SOCIETY AND THE POLITICAL SYSTEM: 
ASPECTS OF INTERACTION 

Annotation. Throughout the history of its existence, reflecting the level of human develop-
ment, such a concept as «Civil Society» acts as a category, which is characterized based on the 
desire of members of society in each specific period of time to create a model of an ideal social 
structure, which will be characterized by freedom, well-being, justice and similar features.

In other words, the essence of this category consists in the fact that individual members of 
society or their association – public groups show an independent social position that develops during 
their interaction with state bodies. It acts as a kind of phenomenon that has a certain level of devel-
opment of economic, cultural, legal, as well as political relations that develop between its members. 
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It is important to understand that the most important components of civil society are various kinds of 
public organizations, trade unions, associations formed both on a scientific and spiritual basis, asso-
ciations of representatives of various professions and other similar communities of people united by 
common views. It should be noted that the study of issues related to civil society is quite an urgent 
topic, since its formation is inextricably linked with the problems of improving the state, and in par-
ticular its internal political relations. From the above, it naturally follows that today, within the frame-
work of research conducted in the field of political science, civil society is considered, to a certain 
extent, an independent system of public relations that has a fairly close connection with state power. 
It, acting as a kind of democratic compensatory mechanism, is designed to ensure the redistribution 
of state power, and political society, in turn, through the use of its powers, aims to prevent various 
kinds of destructive manifestations from one side or another.

Key words: civil society, political system, state, human and civil rights and freedoms, state 
power, political relations, power, law, personal activity, society.

Введение

В научной статье анализируются аспекты 
взаимодействия гражданского общества полити-
ческой системы. Периодические, учебные и науч-
ные источники свидетельствует о том, что «поли-
тическая система» изложена неоднозначно, а ее 
многоаспектность обусловливает необходимо-
стью научного анализа различных подходов к ее 
содержанию. Довольно неоднозначно, что среди 
ученых нет единства в определении сущностного 
предназначения политической системы. Анализ 
авторских дефиниций выявил сущностные разли-
чия, в ряде сформулированных понятий содержа-
ния и структуры данных правовых категории.

Автор исследует различные теоретико-пра-
вовые подходы, что в свою очередь, выявляет 
актуальность научного анализа, а также раскры-
вает сущностное предназначение политической 
системы и ее взаимосвязь с гражданским обще-
ством. Достоверно, что среди ученых юристов нет 
цельности в определении политической системы 
общества. В научных и учебных публикациях - это 
определяется как интеграция, иными словами 
объединение специальных групп и общностей с 
различными интересами в единое целое.

 Действенной и авторитетной может быть 
лишь такая политика, которая не пренебрегает 
интересами других социальных групп, а в начале 
устанавливает задачу преодоления конфронта-
ции через цивилизационные аспекты трансфор-
мации политических платформ. Определенная 
политика всегда проводится через принятие поли-
тических решений, управленческую и регулирую-
щую деятельность политической системы.

Методология: основу исследования состав-
ляет совокупность общенаучных методов теоре-
тического познания правовой действительности. 
Автором применены методы правового анализа, 
сравнительно-правового анализа и синтеза, что 
позволило обеспечить полноту изучения анализи-
руемого явления, внутреннее единство исследо-
вания, а также достоверность и непротиворечи-

вость положений, позволивших глубоко и беспри-
страстно оценить гражданское общество и поли-
тическую систему. Применение общенаучных 
методов автору позволило довольно полно изу-
чить исследование в полном объеме, всесто-
ронне, с получением объективных, научно обо-
снованных и достоверных выводов о возникнове-
нии, особенностях их формирования. 

Цель исследования - комплексное рассмо-
трение и исследование совокупности общенауч-
ных и специальных способов познания правовой 
действительности для создания общетеоретиче-
ского учения о взаимодействии политической 
системы и гражданского общества.   

Задачи исследования:
- изучение юридической природы понятий и 

взаимодействий;
- обозначены основные признаки и основ-

ные структурные элементы базовых категорий;
- изучение тенденции развития политиче-

ской системы и гражданского общества в струк-
туре юридического познания.

Научная новизна исследования. Состоит 
в комплексной оценке исследования и взаимодей-
ствия двух правовых категорий, в условиях фор-
мирования, становления и функционирования в 
рамках анализа концептуальных положений науч-
ных подходов.

Результаты и их обсуждение

В целом интерес к теоретическим и практи-
ческим аспектам функционирования гражданского 
общества обусловлен непрерывным повышением 
роли граждан и их объединений во многих сферах 
функционирования общества.

Немаловажно отразить ряд принципов, 
основывающихся практически в основе любого 
гражданского общества:

- паритетность всех перед законом и судом, 
гарантии правовой защиты личности;

- признание и защита прав и свобод чело-
века;
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- невмешательство государства в частную 
жизнь граждан;

- законность и постоянство основ конститу-
ционного строя;

- свобода людей в экономических отноше-
ниях, наличие рыночных отношений;

- социальная стабильность и безопасность 
[1, с. 102].

Следует обозначить концептуальную осо-
бенность политической системы, как следует из 
анализа юридической литературы, в наиболее 
общем виде следует понимать обусловленную 
совокупность взаимосвязанных между собой госу-
дарственных, общественных и иных организаций, 
имеющих целью своего существования развитие 
организационной самостоятельности и политиче-
ской активности личности в рамках процесса реа-
лизации ею политической власти [2, с. 157].

Относительно признаков политической 
системы, то в качестве них выступают: 

- наличие тесной взаимосвязи с государ-
ственной властью, а также борьба за власть и ее 
дальнейшее осуществление;

- выражение своих политических интересов 
различными социальными слоями и группами;

- урегулированность складывающихся 
между институтами политической системы, а 
также правовыми и политическими нормами и 
традициями отношений;

- организованные формы выражения поли-
тических интересов [3, с. 225].

Из вышеописанного автором подчеркива-
ется следующее обстоятельство, не существует 
единого общепринятого определения политиче-
ской системы, а также однообразных подходов к 
ее функциям и структуре. Такое положение дел 
связано с неоднозначным подходом к трактовке 
власти и политики, которые в свою очередь непо-
средственно связаны с категорией политической 
системы. Так, ряд авторов зачастую отталкива-
ются от того, что представление политической 
системы по своему определению понятия полити-
ческая организация общества [4, с. 157], однако 
другие исследователи, критикуя данную точку зре-
ния, представляют ее лишь в качестве хотя и 
самого значимого, но лишь одного из составляю-
щих элементов политической системы [5, с. 92].

 Так, в качестве основных структурных эле-
ментов политической организации общества, 
которые в процессе своего взаимодействия и 
образуют его выступают:

- государство, являющееся самостоятель-
ным субъектом политических отношений и выпол-
няющее ключевые задачи в сфере управления 
общественными делами;

- политические партии, общественные и 
иные организации, которые в свою очередь выра-

жают и реализуют интересы отдельных групп 
граждан, и выступают в качестве своеобразного 
посредника между гражданами и органами госу-
дарственной власти;

- граждане, реализующие свои политические 
цели [6, с. 102].

Делая резюме о структуре политической 
системы, следует отметить, что анализ разноо-
бразных источников позволяет определить в них 
присутствия следующих неизменных элементов 
таких как: политические отношения и идеология, 
политическая культура и организация, а также 
политико-правовые нормы права. Помимо всего 
вышеизложенного следует отметить, что уровень 
развития гражданской самостоятельности высту-
пает в качестве своеобразного показателя разви-
тия политических отношений, складывающихся 
на основе демократии, сотрудничества и согласо-
ванности между обществом и государством. Прин-
ципами указанного сотрудничества принято счи-
тать:

1. Свобода в выражении и защите гражда-
нами и общественными группами своих законных 
интересов в процессе функционирования госу-
дарственных органов;

2. Приоритет прав и свобод человека и обе-
спечение возможности его участия в политиче-
ской и общественной деятельности;

3. Открытость государственной власти к осу-
ществлению контроля со стороны общества;

4. Идеологическое многообразие и много-
партийность;

5. Наличие взаимной ответственности за 
принятие и реализацию решений и действий 
социума и государства.

При этом нужно понимать, что в качестве 
одного из важнейших условий эффективного 
функционирования гражданского общества высту-
пает наличие в обществе высокого уровня разви-
тия социальной структуры, которая будет отра-
жать все многообразие интересов представите-
лей различных групп и слоев населения [7, с. 48]. 
Вместе с этим следует учитывать, что указанное 
многообразие не может стоять на месте в плане 
его количественных и качественных характери-
стик. Социальные структуры должны характери-
зоваться наличием высокого уровня развития 
отношений, строящихся как вертикально, так и 
горизонтально. В то же время наличие размыто-
сти в вопросе строения социальной структуры 
приводит к тому, что конкретный член общества 
становится связан с государством напрямую, а 
такая ситуация в значительной степени ограничи-
вает его возможности к реализации своих прав и 
свобод. Следует отметить, что в целом эффектив-
ная организация взаимодействия между обще-
ственными и государственными структурами без-
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условно способствует объединению граждан в 
единую целостную общность, побуждению каж-
дого отдельного гражданина к осознанию своей 
роли в общественно-политической жизни, повы-
шению их ответственности, а также выступало бы 
в качестве почвы для выработки механизмов 
согласования и координации интересов.

Важно отметить, что в юридической литера-
туре вопрос, касающийся соотношения вышерас-
смотренных институтов, а именно – гражданского 
общества и политической системы, долгие годы 
являлся и является до сегодняшнего дня в высо-
кой степени дискуссионным. В течение лет под-
ходы к его разрешению были неоднозначны и 
остаются таковыми по сей день. Так, в соответ-
ствии с одной из сформировавшихся в научной 
литературе точек зрения соотношение граждан-
ского общества и политической системы нахо-
дится в рамках взаимодействия государства и 
гражданского общества, поскольку государство 
как раз выступает в качестве основного элемента 
политической системы. Однако следует указать 
на недостаточную обоснованность такого под-
хода, обусловленную тем, что политическая 
система помимо государства включает в себя 
также и иные составляющие ее элементы, а 
вышеуказанный подход требует их отождествле-
ния, в результате чего происходит подмена поня-
тий в процессе решения вопроса о соотношении 
гражданского общества и политической системы.

При этом не следует умалять роли государ-
ства, выступающего в качестве основного инсти-
тута политической системы, осуществляющего 
организацию, направление и контроль за совмест-
ной деятельностью и отношениями людей, обще-
ственных групп, классов и ассоциаций, в решении 
вопроса о соотношении гражданского общества и 
политической системы. Таким образом, нам пред-
ставляется целесообразным рассмотреть 
вопросы, касающиеся соотношения гражданского 
общества и политической системы, через анализ 
взаимодействия государства и гражданского 
общества.

Иной подход к определению сущности соот-
ношения рассматриваемых институтов основыва-
ется на идее о том, что гражданское общество и 
политическая системы соотносятся так же, как 
содержание и форма. Даже наличие вышеуказан-
ных и ряда иных подходов в настоящее не исклю-
чает того, что вопрос, касающийся основ взаимо-
действия элементов гражданского общества и 
политической системы, нельзя охарактеризовать 
как полностью решенный, даже несмотря на нали-
чие различных форм взаимодействия указанных 
институтов, к числу которых относятся: содей-
ствие в рамках функционирования отдельных 

элементов политической системы государствен-
ным институтам, делегирование органами госу-
дарственной власти отдельных полномочий 
институтам гражданского общества. В целом, на 
сегодняшний день можно говорить о наличии 
определенного влияния, оказываемого политиче-
ской системой на формирование гражданского 
общества, а также существовании неких законо-
мерностей между эволюцией политической 
системы и динамикой развития гражданского 
общества.

Так, одну из ключевых ролей в жизни граж-
данского общества играют политические партии, 
поскольку именно они выступаю в качестве важ-
нейшего связующего и объединяющего звена в 
рамках отношений между гражданским обще-
ством как неполитической сферой с одной сто-
роны и государством как политической сферой, 
выступающим в качестве одного из основных, но 
как было сказано не единственным, элементов 
политической системы – с другой. Объясняется 
это тем, что партии посредством выражения раз-
нообразных потребностей и законных интересов 
гражданского общества, реализуют его право на 
формирование государственной власти, а также 
участие в ее осуществлении [8, с. 7]. Так, как 
известно, в качестве цели политических партий 
выступает завоевание и удержание власти, а 
также осуществление прямых и обратных связей 
между обществом и государством. Здесь важно 
отметить, что обратная связь способствует выпол-
нению партиями важной роли, а именно – выведе-
ние на политический уровень интересов, которые 
существуют в обществе.

Наряду со всем вышеизложенным следует 
отметить, что в качестве одного из главных пока-
зателей степени развитости гражданского обще-
ства выступает его отношение к выборам, 
поскольку те или иные виды игнорирования про-
цесса формирования власти со стороны обще-
ства закономерно влекут за собой ослабление 
возможности осуществления им контроля за дея-
тельностью власти в целом [9, с. 303]. Как следует 
из всего вышесказанного, на сегодняшний день 
гражданское общество характеризуется наличием 
некоторых недостатков и, безусловно, нуждается 
в дальнейшем развитии, в связи, с чем требуется 
проведение научных исследований в данной 
сфере, которые в перспективе придут к эффек-
тивному пути решения проблем. Так, Российская 
Федерация в современных условиях – это единая 
система, включающая взаимосвязанные между 
собой государство и гражданское общество [10, с. 
136].

Переходя непосредственно к поднятому 
нами ранее вопросу следует указать, что взаимо-
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отношение гражданского общества с государ-
ством, механизмы посредством которых граждан-
ским обществом осуществляется воздействие на 
государство выступает в качестве предмета изу-
чения политических наук.

Содержательно государство как уже было 
ранее сказано является одним из основных инсти-
тутов политической системы, связано это помимо 
прочего с его ролью в организации, определении 
направления и контроле за деятельностью и отно-
шениями отдельных граждан, общественных объ-
единений и классов [11, с. 100]. Можно сказать, 
что гражданское общество является сферой, в 
которой осуществляются частные интересы, свя-
занные с гражданской инициативой и самостоя-
тельностью, в то время как государство выступает 
в качестве своеобразного инструмента, посред-
ствам которого происходит реализация интересов 
общества, его воли.

В Российской Федерации указанное взаимо-
действие характеризуется наличием ряда особен-
ностей, к числу которых относится его специфиче-
ская форма, которая имеет непосредственные 
связи не только с уровнем развития гражданского 
общества, но и с особенностями разделения вла-
стей в государстве, а именно с тем, как между вет-
вями власти разделены полномочия [12, с. 216]. 
Кроме того, как отмечает ряд авторов, государство 
становится способным выполнять функцию обе-
спечения целостности общества только в том слу-
чае, если оно будет уполномочено на это самим 
обществом и станет субъектом, использующим 
общество как инструмент своего быта [13, с. 136]. 
То есть будет иметь место взаимовыгодный сим-
биоз. Вместе с этим важно понимать, что выпол-
нение государством функции обеспечения целост-
ности общества осуществляется посредствам 
осуществления целого комплекса иных функций, 
среди которых: организационно-хозяйственная; 
административно-правовая; культурно-воспита-
тельная; защитная.

Таким образом, общественные объедине-
ния, выступая в качестве политико-правового 
института, служат формой обеспечения равнове-
сия между публичными, корпоративными, част-
ными и иными интересами, основанной на всесто-
роннем взаимодействии с институтами государ-
ства [14, с. 263]. Так, на сегодняшний день обще-
ственные объединения уже имеют 
законодательное оформление и предметное 
оформление в государственно-правовом про-
странстве Российской Федерации, в связи, с чем 
становятся необходимым звеном, обеспечиваю-
щим необходимые связи в процессе достижения 
гражданского мира, в качестве основы которого 
выступает уважение и защита прав и свобод граж-
дан.

Выводы

Резюмируя все вышеизложенное, можно 
прийти к выводу, что структура политической 
системы подразумевает активное участие граж-
дан, их включенность в общественную жизнь, в 
том числе через общественные объединения. 
Вместе с этим, такие объединения выступают в 
качестве одного из основных инструментов граж-
данского общества, которое в свою очередь, отра-
жает качественную характеристику государства. В 
целом, содержательные аспекты структуры граж-
данского общества проявляются в таких сферах 
как социальная, экономическая, политическая, а 
также духовная. На современном этапе развития 
роль институтов гражданского общества в полити-
ческой системе постепенно возрастает, к такому 
выводу зачастую приходят многие исследователи. 
В связи с этим целесообразно выходить на каче-
ственно новый уровень и рассматривать социаль-
но-политической потенциал развития граждан-
ского общества на международной арене.
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мально национальные проекты выступают федеральной инициативой, их реализация тес-
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ней, в том числе в указанный процесс активно вовлечены органы местного самоуправле-
ния. Цель: исследование особенностей участия органов местного самоуправления в реали-
зации национальных проектов в Российской Федерации. Методология исследования пред-
ставлена диалектическим общенаучным методом познания, а также частно-научными 
методами: системно-структурный, формально-юридический и другие. В результате обо-
снована существующая специфика участия органов местного самоуправления в реализа-
ции национальных проектов, выявлены современные проблемы и сформулированы способы 
их решения. Автор приходит к выводу о том, что функционирование органов местного 
самоуправления имеет важнейшее практические значение как на этапе создания, так и в 
рамках реализации национальных проектов, поскольку указанные органы выступают свое-
образным связующим звеном между населением и стратегическим развитием российского 
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FEATURES OF THE PARTICIPATION OF LOCAL GOVERNMENTS
 IN THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROJECTS

Annotation. The relevance of the study is due to the fact that at present the development of 
the Russian state is carried out on the basis of a project approach, where the main instrument for 
implementing the socio-economic policy of the Russian Federation is national projects aimed at en-
suring the breakthrough development of various spheres of life of the Russian population. Despite 
the fact that national projects formally act as a federal initiative, their implementation is closely relat-
ed to the functioning of public authorities at all levels, including local governments are actively in-
volved in this process. Purpose: to study the features of the participation of local governments in the 
implementation of national projects in the Russian Federation. The research methodology is repre-
sented by the dialectical general scientific method of cognition, as well as private scientific methods: 
system-structural, formal-legal and others. As a result, the existing specificity of the participation of 
local governments in the implementation of national projects is substantiated, modern problems are 
identified and ways to solve them are formulated. The author comes to the conclusion that the func-
tioning of local self-government bodies is of great practical importance both at the stage of creation 
and within the framework of the implementation of national projects, since these bodies act as a kind 
of link between the population and the strategic development of the Russian state. Of paramount 
importance in this case is the specification and specification of the legal foundations for the organi-
zation and implementation of this activity, taking into account the existing experience of local govern-
ments, which will eventually give rise to the formation of a single organizational model for their par-
ticipation in this process.

Key words: project activities, local governments, national projects, issues of local importance.

Введение

Национальные проекты и их эффективная 
реализация имеют принципиальное значение для 
развития современного российского государства, 
поскольку указанные управленческие инстру-
менты ориентированы на конкретные целевые 
показатели, наиболее актуальные для стабиль-
ного роста благосостояния населения. Проектная 
деятельность, с одной стороны, позволяет дина-
мично совершенствовать наиболее уязвимые 
сферы жизнедеятельности общества в доста-
точно короткие сроки, с другой стороны – способ-
ствует реализации комплексных целей и задач 
социально-экономического развития России. 
Эффективная реализация национальных проек-
тов требует комплексного подхода к решению 
поставленных задач, в том числе в части интегра-
ции региональных и муниципальных управленче-
ских процессов в указанную деятельность. Однако 
в настоящее время существует целый ряд органи-
зационных и правовых проблем, которые значи-
тельно осложняют участие органов местного 
самоуправления в реализации национальных 
проектов и негативно отражаются на результатив-
ности их осуществления в целом. 

Важно отметить, что в современной право-
вой литературе достаточно часто обращаются к 
заявленной проблематике. С одной стороны 
подобный интерес вызван развитием проектной 
деятельности на территории российского государ-
ства и активным вовлечением в нее различных 

органов публичной власти, с другой стороны – 
существующая практика функционирования орга-
нов местного самоуправления в указанной сфере 
наглядно демонстрирует определенные про-
блемы, требующие скорейшего решения. В дан-
ном контексте актуальным представляется пред-
ставленное исследование ориентировать на 
выявление существующих особенностей участия 
органов местного самоуправления в реализации 
национальных проектов в Российской Федерации.

Теоретико-правовые основы участия 
органов местного самоуправления в реализа-

ции национальных проектов
Первоначально практика проектной дея-

тельности в российском государстве имела фор-
мат комплексных программ, а с 2018 года данная 
деятельность трансформировалась в соответ-
ствующую систему, реализуемую посредством 
национальных проектов федерального масштаба, 
региональных и ведомственных проектов по наи-
более значимым для общества и государства 
сферам российской экономики. 

Использование проектного подхода позво-
ляет максимально достичь экономически и соци-
ально значимых целей при существенных бюд-
жетных ограничениях, а механизмы проектной 
деятельности позволяют получить всестороннюю 
полноценную экономическую оценку, как на этапе 
разработки проекта, так и в ходе его реализации и 
по итогам реализации проекта, повысить уровень 
ответственности их исполнителей, что и обуслав-
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ливает активное применение проектного подхода 
в государственном управлении.

Говоря о правовых основах анализируемой 
деятельности в первую очередь следует отметить 
динамичность совершенствования отдельных из 
них. Так, к настоящему моменту был принят целый 
ряд подзаконных нормативно-правовых актов, 
которые в различной степени регламентировали 
отдельные действия, связанные с разработкой и 
реализацией национальных проектов. В рамках 
заявленной проблематики первостепенное значе-
ние имеют положений Указа Президента РФ «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» [4], Указа Президента РФ «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» [5] и Постановления Пра-
вительства РФ «Об организации проектной дея-
тельности в Правительстве Российской Федера-
ции» [3], которые детально определяют наиболее 
актуальные направления развития российского 
государства и регламентируют основы проектной 
деятельности в отношении высшего органа испол-
нительной власти. Важно отметить, что именно в 
вышеназванном Постановлении Правительства 
РФ закрепляется содержание категорий, исполь-
зуемых в рамках проектной деятельности, и ори-
ентированных на достижение национальных 
целей, провозглашенных Президентом РФ.

Несмотря на то, что проектная деятельность 
достаточно давно реализуется в России, до насто-
ящего момента на федеральном уровне не при-
нято комплексного нормативно-правового акта, 
который бы в полной мере закрепил особенности 
взаимодействия всех субъектов указанной дея-
тельности. С одной стороны, выбор подзаконных 
нормативно-правовых актов в данном случае 
позволяет своевременно и оперативно реагиро-
вать на динамику совершенствования социаль-
но-экономической среды с учетом возникающих 
вызовов и угроз, с другой стороны – действующая 
нормативно-правовая база, на основе которой 
осуществляется реализация национальных про-
ектов в России демонстрирует определенную 
фрагментарность.

В настоящее время органы местного самоу-
правления вовлечены в проектную деятельность 
непосредственно через мероприятия, осущест-
вляемые на местном уровне в процессе реализа-
ции региональных проектов, относящихся к ком-
петенции органов государственной власти субъек-
тов РФ. В данном случае следует отметить также 
фрагментарность правовой регламентации меха-
низмов включения муниципальных образований в 
проектную деятельность. Подобные механизмы 
не регулируются законодательством о местном 

самоуправлении, на практике используются 
отдельные подзаконные акты о проектной дея-
тельности. Так, например, с 2022 года действует 
Единая методика по подготовке и реализации 
национальных проектов (программ), федераль-
ных проектов и ведомственных проектов, прило-
жение 10 к которой определяет порядок организа-
ции участия органов местного самоуправления в 
реализации региональных проектов [1]. 

На основе проведенного теоретико-право-
вого анализа следует сделать вывод о формаль-
ности вовлеченности органов местного самоу-
правления в указанный процесс, в то время как 
содержательные характеристики проектной дея-
тельности теснейшим образом связаны с вопро-
сами местного значения. Кроме того, норматив-
ные положения подзаконных актов, затрагиваю-
щие вопросы участия органов местного самоу-
правления в реализации национальных проектов 
в большинстве своем не конкретизированы и 
носят необязательный характер, что приводит к 
разрозненной практике взаимодействия феде-
ральных, региональный и местных властей.

Практические вопросы участия органов 
местного самоуправления в реализации 

национальных проектов
Органы местного самоуправления в рамках 

возложенных на них компетенций теснейшим 
образом вовлечены в регулирование обществен-
ных отношений, которые непосредственно затра-
гиваются национальными проектами. Как спра-
ведливо отмечает Е.В. Корольков: «гражданский и 
правовой потенциал органов местного самоуправ-
ления, возможные направления, пути и формы 
подключения таких органов к национальным про-
ектам характеризуют их как незаменимый и 
эффективный организационный ресурс реализа-
ции таких проектов» [2, c. 85].

Важно отметить, что органы местного самоу-
правления функционируют в целях разрешения 
вопросов местного значения, перечень которых 
регламентируется действующим законодатель-
ством (ст. 14-16.2 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»), и отлича-
ется в зависимости от вида муниципального обра-
зования [6]. Перечни указанных вопросов характе-
ризуются качественным многообразием, что объ-
ективно обусловлено высокой степенью 
вовлеченности органов местного самоуправления 
в различные сферы жизнедеятельности населе-
ния. 

Деятельность органов местного самоуправ-
ления по решению общенациональных, феде-
ральных и региональных задач в основном сосре-
доточена на таких сферах как жилье и городская 
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среда, а также экология. В указанных сферах на 
муниципалитеты возлагается обязанность по про-
ведению различных видов муниципального кон-
троля. Контрольная функция традиционно высту-
пает одной из ключевых в управленческой дея-
тельности, а, следовательно, имеет важное значе-
ние и для проектной деятельности на всех этапах 
ее реализации. Помимо этого, муниципальные 
образования вырабатывают и осуществляют 
дополнительные меры, направленные на повы-
шение эффективности достижения обществен-
но-значимых результатов, установленных значе-
ний показателей региональных проектов.

В качестве одной из национальных целей 
развития Российской Федерации до 2030 г. опре-
делена цифровая трансформация. Однако в 
вопросах местного значения и полномочиях орга-
нов местного самоуправления данное направле-
ние деятельности законодательно не регламенти-
руется, но фактически на муниципальном уровне 
осуществляется внедрение информационных тех-
нологий в деятельность муниципалитетов, в том 
числе в рамках реализации ведомственных целе-
вых программ.

Несмотря на активное участие муниципаль-
ных образований в реализации национальных 
проектов, по отдельным проектам существуют 
определенные ограничения. В частности, в меро-
приятиях федерального проекта «Дорожная сеть» 
национального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» могут участвовать только городские 
агломерации, а в реализации национальных про-
ектов «Наука и университеты», «Международная 
кооперация и экспорт», Комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры муниципальные образования не 
участвуют вовсе. Реализация мероприятий регио-
нальных проектов в том или ином муниципальном 
образовании зависит от приоритетности и специ-
фики решаемых задач. Учитывая тот факт, что 
конкретные территории отдельных регионов спо-
собны развиваться в различных формах, для 
каждой из них наиболее актуально участие в реа-
лизации проектов соответствующей направленно-
сти. Несмотря на то, что национальные проекты 
ориентированы на основные цели социально-эко-
номического развития страны, их реализация для 
отдельных территорий будет иметь наиболее при-
оритетное значение. В ситуациях, когда в отдель-
ных муниципальных образованиях существует 
острая потребность совершенствования конкрет-
ных сфер социально-экономической направлен-
ности эффективное софинансирование и реали-
зация национальных проектов на местном уровне 
позволяет обеспечивать стабильное развитие 
соответствующих территорий с учетом современ-
ных вызовов и угроз.

Выводы

На основе анализа теоретико-правовых и 
практических аспектов заявленной проблематики 
следует сделать вывод о наличии особенностей 
участия органов местного самоуправления в реа-
лизации национальных проектов, среди которых 
основными являются следующие: 

1) тесная взаимосвязь полномочий органов 
местного самоуправления и их основной деятель-
ности с вопросами, возникающими в процессе 
реализации национальных проектов. Как отмеча-
лось ранее, национальные проекты – это феде-
ральные инициативы, однако их непосредствен-
ная реализация ориентирована на развитие раз-
личных направлений функционирования террито-
рий российского государства. В данном контексте 
особое практическое значение приобретает 
эффективность реализации соответствующих 
проектных задач на местном уровне. Важно отме-
тить, что органы местного самоуправления наибо-
лее осведомлены о проблемах и особенностях 
развития конкретных территорий, что позволяет 
им оперативно реагировать на возникающие ситу-
ации, в связи с чем учет опыта функционирования 
вышеназванных органов при реализации нацио-
нальных проектов представляет существенный 
практический интерес.

2) опосредованный организационно-право-
вой механизм участия органов местного самоу-
правления в реализации национальных проектов, 
который нуждается в совершенствовании с уче-
том современных реалий и необходимости повы-
шения эффективности проектной деятельности. 
Безусловно, опосредованный характер анализи-
руемого функционирования органов местного 
самоуправления представляется справедливым, 
однако в настоящее время видится целесообраз-
ным нормативно обозначить роль и место муници-
пальных образований в реализации федеральных 
и региональных проектов, закрепив соответствую-
щие полномочия непосредственно в Федераль-
ном законе «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а также регламентировать ответственность 
органов местного самоуправления за невыполне-
ние (ненадлежащее выполнение) мероприятий 
федеральных и региональных проектов.

3) ресурсная ограниченность участия орга-
нов местного самоуправления в реализации наци-
ональных проектов. Несмотря на то, что реализа-
ция национальных проектов обладает высокой 
приоритетностью, органы местного самоуправле-
ния в большей степени ощущают ресурсные про-
блемы в данном направлении. Взаимодействие 
между региональными органами власти и муници-
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пальными образованиями в части реализации 
национальных проектов в большинстве своем не 
регламентировано, в связи с чем муниципалитеты 
осуществляют комплекс мероприятий, предусмо-
тренных в федеральных и региональных проек-
тах, собственными силами, без какой-либо кадро-
вой, материальной или финансовой поддержки со 
стороны региональных властей. 

Эффективность решения общенациональ-
ных, федеральных и региональных задач орга-
нами местного самоуправления во многом зави-
сит от уровня их финансовой обеспеченности. В 
этой связи представляется целесообразным на 
законодательном уровне закрепить обязанность 
органов власти субъектов Российской Федерации 
по передаче материальных и финансовых ресур-
сов для реализации мероприятий, предусмотрен-
ных в федеральных и региональных проектах, по 
аналогии с передачей отдельных государствен-
ных полномочий, что, в свою очередь, позволит 
последним осуществлять контроль за реализа-
цией проектов на муниципальном уровне. Законо-
дательная регламентация соответствующих обя-
зательств региональных властей будет выступать 
важнейшей гарантией прав муниципалитетов по 
решению общенациональных, федеральных и 
региональных задач.

Заключение

Учитывая значимость проектной деятельно-
сти для развития российского государства, в 
настоящее время видится необходимым совер-
шенствовать организационно-правовой механизм 
реализации национальных проектов на местном 
уровне. Перв остепенное значение в данном слу-
чае приобретает конкретизация и детализация 
правовых основ организации и осуществления 
данной деятельности с учетом имеющегося опыта 
органов местного самоуправления, что в итоге 
породит формирование единой организационной 
модели их участия в указанном процессе. Функци-
онирование органов местного самоуправления 
имеет важнейшее практические значение как на 
этапе создания, так и в рамках реализации нацио-
нальных проектов, поскольку указанные органы 
выступают своеобразным связующим звеном 
между населением и стратегическим развитием 
российского государства.

Существующая практика реализации нацио-
нальных проектов имеет достаточно высокие 
результаты и положительно влияет на совершен-
ствование жизнедеятельности населения россий-
ского государства, однако предлагаемые в рамках 
представленного исследования изменения позво-
лят использовать потенциал органов местного 
самоуправления в рамках анализируемой дея-
тельности в полной мере.
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О
дним из достижений в развитии миро-
вой политики в сфере труда стало 
включение в 2022 году в состав осно-

вополагающих международных принципов и прав 
в сфере труда принципа безопасной и здоровой 
производственной среды1. В Российской Федера-

1  См.: Декларация МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда (1998 г.) с поправ-
ками 2022 года; Резолюция МОТ о включении безопас-
ной и здоровой производственной среды в свод осново-

ции возвышение данного принципа сопровожда-
лось принятием новых норм трудового законода-
тельства и новых нормативных правовых актов, 

полагающих принципов и прав в сфере труда (2022 г.); 
Конвенция МОТ № 191 2023 г., касающаяся последую-
щих поправок к нормам после признания безопасной и 
здоровой производственной среды в качестве осново-
полагающего принципа; Резолюция МОТ, касающаяся 
скорейшей ратификации Конвенции 2023 года о безо-
пасной и здоровой производственной среде (последую-
щие поправки) (191) (2023 г.).

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-9-32-36
NIION: 2018-0076-9/23-664
MOSURED: 77/27-023-2023-9-664
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направленных на существенное совершенствова-
ние организации и культуры охраны труда, что 
было обусловлено современными вызовами гло-
бального характера [3; 5; 7; 10]. Значительные 
социально-правовые меры были приняты госу-
дарством в период пандемии. Дальнейшим про-
движением реализации права на безопасную и 
здоровую производственную среду становится 
принятие новых международных правовых норм, 
направленных на разработку и осуществление 
политики по предотвращению негативного воздей-
ствия биологических опасных факторов.

В России, как и в ряде других стран, приняты 
законодательные и иные правовые меры, направ-
ленные на обеспечение биологической безопас-
ности1. Законодательно закреплены понятия 
«биологическая безопасность», «опасный биоло-
гический фактор», «биологический риск», «биоло-
гическая угроза (опасность)», «биологическая 
защита» и др. Обозначены основные принципы 
обеспечения биологической безопасности и в 
качестве первостепенной основной задачи ука-
зано на «определение основных направлений 
государственной политики и стратегическое пла-
нирование в области обеспечения биологической 
безопасности»2.

Возникшие мировые угрозы биологического 
характера и накопленный государствами право-
вой опыт защиты обусловили потребность созда-
ния специальных международных норм относи-
тельно политики предотвращения биологических 
опасных факторов в производственной среде.

Вопрос о разработке норм в области биоло-
гических опасных факторов включен в повестку 
дня Международной конференции труда 112-й 
(2024 г.) и 113-й (2025 г.) сессий. Правовой пробел 
в данной сфере был официально обозначен в 
МОТ в 2017 г. как актуальный вопрос для между-
народного регулирования труда. В период панде-
мии COVID-19 повысилось его значение и усили-
лась необходимость устранения этого норматив-
ного пробела. По данным специального междуна-
родного исследования, в 2021 году инфекционные 

1  См., например: Федеральный закон от 30 
декабря 2020 г. № 492-ФЗ «О биологической безопасно-
сти в Российской Федерации», Указ Президента Рос-
сийской Федерации «Об основах государственной 
политики Российской Федерации в области обеспече-
ния химической и биологической безопасности на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу»; Рас-
поряжение Правительства РФ от 28.08.2019 № 1906-р 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации 
Основ государственной политики Российской Федера-
ции в области обеспечения химической и биологиче-
ской безопасности на период до 2025 года и дальней-
шую перспективу».

2  Ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2020 
г. № 492-ФЗ “О биологической безопасности в Россий-
ской Федерации”.

и неинфекционные факторы биологического 
риска в производственной среде стали причиной 
550 000 смертей, что составляло 9,8% от общего 
числа смертей, которые были обусловлены произ-
водственной деятельностью. С экономической 
точки зрения глобальные ежегодные экономиче-
ские издержки, вызванные низким уровнем про-
филактики биологических заболеваний и травм, 
достигают 0,58% от глобального валового вну-
треннего продукта, что, по данным Международ-
ного валютного фонда, эквивалентно 548 млрд 
долл. США [2,8].

В 2022 году МОТ предложила разработать 
всеобъемлющую и перспективную правовую 
основу для соблюдения, продвижения и претворе-
ния в жизнь права на безопасную и здоровую про-
изводственную среду с точки зрения биологиче-
ских опасных факторов. Для этого разрабатыва-
ются новые международные акты, которые 
должны охватывать все биологические опасные 
факторы посредством, в том числе, тематического 
объединения регламентирующих их норм. Несмо-
тря на возникшие сложности и приостановление 
технического сотрудничества МОТ с Российской 
Федерацией, нельзя не учитывать, что Междуна-
родной организацией труда (МОТ) с момента её 
основания в 1919 году принят весьма значитель-
ный свод международных актов и руководств, 
направленных на обеспечение безопасности и 
гигиены труда работников. Они оказывают помощь 
государствам, работодателям и профсоюзам в 
укреплении их потенциала по предотвращению 
факторов опасности и рисков на производстве и 
управлению ими [6; 7].

Новый этап в развитии этого направления 
был обозначен на 110-й сессии (2022 г.) Междуна-
родной конференции труда, когда Конвенция № 
155 1981 года о безопасности и гигиене труда и 
Конвенция № 187 2006 года об основах, содей-
ствующих безопасности и гигиене труда были при-
знаны основополагающими конвенциями, допол-
нившими Декларацию МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда. В результате 
этого решения все государства - члены МОТ, даже 
если они не ратифицировали указанные конвен-
ции, теперь несут обязательство, вытекающее из 
самого факта членства в Организации, по соблю-
дению, продвижению и претворению в жизнь 
принципов, касающихся основополагающих прав, 
являющихся предметом этих конвенций.

Ныне весь мир столкнулся с тем, что панде-
мия коронавирусной инфекции (COVID-19) 
вынесла на первый план потенциально разруши-
тельные глобальные последствия неконтролируе-
мого распространения биологических опасных 
факторов. Другие заболевания, такие как тяжёлый 
острый респираторный синдром (ТОРС), грипп А 
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(H1N1) и лихорадка Эбола, также вызывают обес-
покоенность международного сообщества. 
Вирусы, вызывающие инфекционные заболева-
ния, являются лишь одним из многочисленных 
биологических опасных факторов, воздействию 
которых могут подвергаться работники. На раз-
личных рабочих местах, не только, как, например, 
в больницах, лабораториях, на животноводческих 
фермах, в зернохранилищах, на очистных соору-
жениях, при сборе мусора, но и в других сферах 
производственной деятельности (например, в 
архивах, библиотеках, музеях, зрелищных и обра-
зовательных мероприятиях) работники могут под-
вергаться действию биологических опасных фак-
торов, включающих бактерии, вирусы, паразитов, 
грибки, прионы, ДНК-материал, физиологические 
жидкости и другие микроорганизмы и связанные с 
ними аллергены и токсины. Эти биологические 
опасные факторы могут вызывать, усиливать и 
усугублять не только инфекционные заболевания, 
такие как COVID-19, но и неинфекционные, напри-
мер, аллергии. Глобальная мобильность и взаи-
модействие, обусловленные перемещением това-
ров и людей во всём мире, в том числе в туристи-
ческой отрасли и во время деловых поездок, усу-
губляют проблему распространения болезней. 
Негативное воздействие усиливается климатиче-
скими изменениями. Поэтому на международном 
уровне приняты решения о необходимости разра-
ботки и принятия специальных международных 
норм, касающихся предотвращения биологиче-
ских опасных рисков.

В настоящее время в МОТ рассматриваются 
вопросы, касающиеся цели и задач будущих 
актов, сферы их применения, единого междуна-
родного определения, структуры и содержания 
ориентиров для политики трехстороннего сотруд-
ничества государства, работодателей и профсою-
зов по предотвращению таких рисков. Осущест-
вляется обобщение ранее принятых правовых 
актов по общим и смежным вопросам в области 
охраны труда на глобальном, региональном и 
страновом уровнях.

Особо подчёркивается необходимость пере-
смотра одного из первых актов МОТ - Рекоменда-
ции № 3 1919 года о профилактике сибирской 
язвы и устранения существующих пробелов в 
регулировании других биологических опасных 
факторов в производственной среде. Новый акт 
должен стать первым международным актом, все-
сторонне, в свете последних научных достижений, 
рассматривающим биологические опасные фак-
торы в производственной среде. Он должен быть 
направлен на создание всеобъемлющей и пер-
спективной правовой базы в целях обеспечения 
соблюдения, поощрения и осуществления права 
на безопасную и здоровую производственную 

среду с точки зрения биологических опасных фак-
торов.

Для этого эксперты МОТ предлагают, пре-
жде всего, закрепить на международном уровне 
универсальное определение термина «биологи-
ческий опасный фактор» как «любой микроорга-
низм, клетка и иной органический материал расти-
тельного, животного или антропогенного проис-
хождения, в том числе генетически модифициро-
ванный, способный причинить ущерб здоровью 
человека» [2,60]. В качестве конкретизирующих 
элементов называются, в частности, «бактерии, 
вирусы, паразиты, грибковые образования, при-
оны, материалы ДНК, биологические жидкости, 
другие микроорганизмы и связанные с ними 
аллергены и токсины». Рассматривается вопрос о 
включении в указанное определение биологиче-
ских векторов и переносчиков заболеваний [2,61].

Принятие такого акта будет означать, что на 
основе консультаций с наиболее представитель-
ными организациями работодателей и работников 
каждое государство должно разработать, осуще-
ствить и периодически пересматривать последо-
вательную и всеобъемлющую национальную 
политику в области профилактики и защиты от 
биологических опасных факторов в производ-
ственной среде. При разработке, осуществлении 
и периодическом пересмотре национальной поли-
тики государства должны будут опираться на дей-
ствующие международные трудовые нормы, 
включая Конвенцию № 155 1981 года о безопасно-
сти и гигиене труда и Протокол 2002 года к ней, 
Конвенцию № 161 1985 года о службах гигиены 
труда и Конвенцию № 187 2006 года об основах, 
содействующих безопасности и гигиене труда. 
Национальная политика в области биологических 
опасных факторов должна быть интегрирована в 
национальную политику в области безопасности и 
гигиены труда.

В разрабатываемый акт предлагается вклю-
чить меры профилактики и защиты, которые могут 
помочь государствам разработать руководства и 
процедуры, касающиеся действия биологических 
опасных факторов в производственной среде, 
опираясь на надёжные научные критерии и сло-
жившуюся практику, что получает все большее 
отражение в российской юридической науке [1; 3; 
4]. 

Предполагается, что во всех государствах 
должны быть разработаны предупредительные 
меры и должна предоставляться информация о 
мерах профилактики и защиты, которые должны 
быть приняты в отношении действия биологиче-
ских опасных факторов. Компетентный орган дол-
жен предоставлять необходимую поддержку рабо-
тодателям, работникам и их представителям в 
целях реализации мер в области здравоохране-



35

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

 ÏÎËÈÒÈÊÀ  È  ÏÐÀÂÎ

ния и гигиены труда. Новый международный акт 
должен способствовать формированию готовно-
сти к чрезвычайным ситуациям и прогнозирова-
нию опасных факторов и рисков, что предпола-
гает, в частности, разработку мер, которые должны 
быть приняты на рабочих местах и в производ-
ственной среде в случае возникновения вспышек 
эпидемий и пандемий, вызываемых биологиче-
скими агентами. Этому может способствовать 
национальное и международное сотрудничество 
в сфере исследований таких факторов и принима-
емых мер. 

Меры для отдельных секторов и групп работ-
ников могли бы быть разработаны в виде конкрет-
ных мер и руководств для работников отраслей, 
профессий и форм организации труда, в которых 
они наиболее подвержены биологическим опас-
ным факторам. К таким группам относятся не 
только работники системы здравоохранения и 
лабораторий, сельскохозяйственные работники, 
работники сектора отходов, уборщики и техниче-
ский персонал, но и работники гуманитарных 
организаций, работники цифровых платформ, 
временные работники, работники неформальной 
экономики, а также трудовые мигранты.

Государства совместно с социальными пар-
тнерами должны разработать руководства, отве-
чающие потребностям отдельных групп работни-
ков, например: беременных женщин и кормящих 
матерей, молодых работников, работников стар-
шего возраста, работников с ограниченными воз-
можностями и работников, наиболее подвержен-
ных по медицинским показаниям инфекционным 
заболеваниям или аллергиям, включая работни-
ков, получающих иммуносупрессивную терапию. 
Учитывая глобальный, трансграничный характер 
биологических рисков государства должны при 
разработке отдельных мер и руководств прини-
мать во внимание действующие, согласованные 
на международном уровне технические и практи-
ческие руководства Международной организации 
труда и других международных организаций в 
области управления биологическими опасными 
факторами.

Особое внимание должно быть обращено на 
гигиену труда и службы гигиены труда, действие 
которых предлагается постепенно распростра-
нять на всех работников на всех предприятиях во 
всех отраслях экономической деятельности в 
соответствии с Конвенцией № 161 и Рекоменда-
цией № 171 1985 года о службах гигиены труда. 
Предлагается усовершенствовать порядок сбора 
и учёта данных о несчастных случаях на произ-
водстве и профессиональных заболеваниях, а 
также порядок уведомления о них. Государствам 
рекомендуется ежегодно опубликовывать инфор-

мации о мерах, принятых в отношении действия 
биологических опасных факторов в производ-
ственной среде.

Обосновывается необходимость для госу-
дарств включать профессиональные заболева-
ния, вызываемые действием биологических опас-
ных факторов, в национальный перечень профес-
сиональных заболеваний, принимая во внимание 
Рекомендацию МОТ № 194 2002 года о перечне 
профессиональных заболеваний и новые между-
народные нормы. Предусматривается право 
работников на получение специальных пособий 
или компенсаций за полученные производствен-
ные травмы, болезни или заболевания в резуль-
тате действия биологических опасных факторов. 
Должно обеспечиваться прохождение специаль-
ного обучения в области биологических опасных 
факторов в производственной среде инспекто-
рами труда, другими компетентными должност-
ными лицами. Государство должно применять 
адекватные санкции за нарушение законодатель-
ства и нормативных актов, касающихся биологи-
ческих опасных факторов в производственной 
среде.

В отношении обязанности и ответственности 
работодателей предлагается указать на требова-
ния принимать ими все разумные и практически 
осуществимые меры по устранению или, если это 
невозможно, контролю и минимизации воздей-
ствия биологических опасных факторов, бес-
платно предоставлять надлежащие средства 
индивидуальной защиты для работников, если 
остаточную биологическую опасность нельзя кон-
тролировать с помощью других мер. Должны обе-
спечиваться предоставление информации, 
инструкций и проведение обучения по биологиче-
ским опасным факторам в производственной 
среде для менеджеров, руководителей и работни-
ков, а также представителей по безопасности и 
гигиене труда. Работники должны быть проинфор-
мированы о биологических рисках, существующих 
в рамках тех задач, которые на них возложены, и 
о мерах, которые необходимо принять для пре-
дотвращения угрозы их здоровью, до того, как они 
приступят к любой работе, связанной с такими 
рисками. Если два и более работодателей одно-
временно осуществляют деятельность на одном 
рабочем месте, то они должны взаимодейство-
вать в отношении управления биологическими 
опасными факторами.

Особое внимание при разработке новых 
международных актов уделяется правам и обя-
занностям работников и их представителей. Пред-
ложено нормативно закрепить право на: 1) полу-
чение информации о биологической опасности в 
производственной среде, о соответствующих про-
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филактических и защитных мерах, порядке их 
применения; 2) получение консультаций от рабо-
тодателя и компетентного органа по вопросам 
выявления биологических опасных факторов и 
оценки рисков биологической опасности; 3) полу-
чение консультаций по вопросам мер, которые 
необходимо принять для регулирования биологи-
ческих опасных факторов в производственной 
среде; 4) участие в реализации профилактиче-
ских и защитных мер по защите себя и других 
работников от биологических опасных факторов в 
производстве.

Учитывая, что реализация политики и прав в 
сфере охраны труда обеспечивается не только 
законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, но также социально-партнер-
скими соглашениями, коллективными договорами 
и локальными нормативными актами [7; 9], то 
использование предлагаемых новых международ-
ных норм могло бы быть уже начато в настоящее 
время в разрабатываемых новых правовых актах 
социального партнерства, а затем продолжаться в 
более развернутом правовом виде в последую-
щем развитии законодательства и механизма 
социального партнерства. Этому могли бы спо-
собствовать соответствующие научные исследо-
вания и отражающий их образовательный про-
цесс.

Список литературы:

[1] Агафонов В.Б., Жаворонкова Н.Г. Теоре-
тико-правовые проблемы обеспечения биологи-
ческой безопасности Российской Федерации // 
Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 
15. № 4 (113). С. 187-194.

[2] Биологические опасные факторы в произ-
водственной среде. Женева, Международное 
бюро труда, 2022 г. – 77 с.

[3] Благодир А.Л. Правовые вызовы в сфере 
труда // Образование и право. 2022. № 7. С. 330-
334.

 [4] Выпханова Г.В. Актуальные направления 
совершенствования законодательства в сфере 
биологических и генетических технологий //Вест-
ник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
2021. № 8 (84). С. 33-43.

[5] Крылов К.Д. Российское законодатель-
ство об охране труда и международные нормы // 
Законы России: опыт, анализ, практика. – 2022. - 
№ 2. - С. 7-13

[6] Крылов К.Д. Фундаментализация безо-
пасных и здоровых условий труда в международ-
ном трудовом праве // Право и управление. XXI 
век. - 2022. - № 2. - С. 3-13

[7] Крылов К.Д., Чесалов И.А. Возвышение 
права на безопасную и здоровую производствен-
ную среду // Образование и право. - 2022. - № 11. 
- С. 43-48;

[8] Прокопенко Л.В., Лагутина А.В. Оценка 
биологического фактора на рабочих местах: 
вопросы и предложения // Медицина труда и про-
мышленная экология. 2018. № 12. С. 29-34.

[9] Рогалева Г.А., Филина М.В. Создание 
современных и безопасных рабочих мест на прин-
ципах социального партнерства // Образование и 
право. 2022. № 1. С. 250-256.

[10] Челнокова Г.Б. Охрана труда: новое в 
законодательстве // Образование и право. 2022. 
№ 1. С. 243-249.

Spisok literatury:

[1] Agafonov V.B., Zhavoronkova N.G. Teore-
tiko-pravovye problemy obespecheniia biologich-
eskoi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii // Aktualnye 
problemy rossiiskogo prava. 2020. T. 15. № 4 (113). 
S. 187-194.

[2] Biologicheskie opasnye faktory v proizvodst-
vennoi srede. Zheneva, Mezhdunarodnoe biuro 
truda, 2022 g. – 77 s.

[3] Blagodir A.L. Pravovye vyzovy v sfere truda 
// Obrazovanie i pravo. 2022. № 7. S. 330-334.

 [4] Vypkhanova G.V. Aktualnye napravleniia 
sovershenstvovaniia zakonodatelstva v sfere biolog-
icheskikh i geneticheskikh tekhnologii //Vestnik Uni-
versiteta imeni O.E. Kutafina (MGIuA). 2021. № 8 
(84). S. 33-43.

[5] Krylov K.D. Rossiiskoe zakonodatelstvo ob 
okhrane truda i mezhdunarodnye normy // Zakony 
Rossii: opyt, analiz, praktika. – 2022. - № 2. - S. 7-13

[6] Krylov K.D. Fundamentalizatsiia bezo-
pasnykh i zdorovykh uslovii truda v mezhdunarod-
nom trudovom prave // Pravo i upravlenie. XXI vek. - 
2022. - № 2. - S. 3-13

[7] Krylov K.D., Chesalov I.A. Vozvyshenie 
prava na bezopasnuiu i zdorovuiu proizvodstvennuiu 
sredu // Obrazovanie i pravo. - 2022. - № 11. - S. 
43-48;

[8] Prokopenko L.V., Lagutina A.V. Otsenka bio-
logicheskogo faktora na rabochikh mestakh: voprosy 
i predlozheniia // Meditsina truda i promyshlennaia 
ekologiia. 2018. № 12. S. 29-34.

[9] Rogaleva G.A., Filina M.V. Sozdanie sovre-
mennykh i bezopasnykh rabochikh mest na printsi-
pakh sotsialnogo partnerstva // Obrazovanie i pravo. 
2022. № 1. S. 250-256.

[10] Chelnokova G.B. Okhrana truda: novoe v 
zakonodatelstve // Obrazovanie i pravo. 2022. № 1. 
S. 243-249.



37

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

 ÒÅÎÐÈß  ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

СИДОРОВ Андрей Владимирович, 
специалист по редактированию 

научной литературы отдела по организации
 научной и редакционно-издательской деятельности 

Северо-Западного филиала Российског
о государственного университета правосудия,

 кандидат филологических наук,
 e-mail: andrewseadorov@gmail.com

SPIN-код: 7304-9863, 
 AuthorID: 1108694

СПЕЦИФИКА НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛЬНЫХ 
ЗАКОНОВ О СОХРАНЕНИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Аннотация. В статье анализируются различные аспекты процесса подготовки мо-
дельных законов на площадке Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых 
Государств (далее – МПА СНГ). Делается вывод о том, что, несмотря на очевидную пользу 
модельных норм для инициаторов их разработки, некоторые существенные вопросы, пре-
пятствующих их планомерному внедрению в национальное законодательство, остаются 
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В 
условиях непредсказуемых изменений 
глобальной политической повестки 
роль таких региональных объедине-

ний, как СНГ1, многократно возрастает, а вопросы 
сохранения историко-культурного наследия при-
обретают особое значение. Это обстоятельство 
становится особенно очевидным, если учесть, что 
беречь историко-культурное и духовное наследие 
по закону обязан каждый гражданин, о чем ска-
зано в конституциях большинства государств – 
участников СНГ2, а потому логично, что вышеупо-
мянутые вопросы находятся на особом контроле в 
том числе и межгосударственных структур. Так, 
пристальное внимание им уделяет МПА СНГ – 
консультативный институт для обсуждения вопро-
сов и рассмотрения проектов документов, пред-
ставляющих общий [для членов Содружества] 
интерес3. Указанный институт принимает свои 
решения в форме заявлений, обращений, реко-
мендаций и предложений. Он также разрабаты-
вает рекомендательные (модельные) законода-
тельные акты4 по вопросам, находящимся, как 

1  В статье число государств – участников СНГ 
ограничено кругом стран, которые фактически уча-
ствуют в работе Межпарламентской Ассамблеи, а 
именно, речь идет о Республике Азербайджан, Респу-
блике Армения, Республике Беларусь, Республике 
Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Мол-
дова, Российской Федерации, Республике Таджикистан 
и Республике Узбекистан.

2  Ч. 2 ст. 40 Конституции Азербайджанской 
Республики (Сайт Министерства цифрового развития и 
транспорта Азербайджанской Республики. URL: https://
mincom.gov.az/ru/view/pages/13/); ст. 54 Конституции 
Республики Беларусь (сайт Президента Республики 
Беларусь. URL: https://president.gov.by/ru/gosudarstvo/
constitution); ст. 37 Конституции Республики Казахстан 
(сайт Президента Республики Казахстан. URL: https://
www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution); ст. 44 
Конституции Республики Таджикистан (сайт Министер-
ства иностранных дел Республики Таджикистан. URL: 
https://mfa.tj/ru/main/tadzhikistan/konstitutsiya); ст. 59 Кон-
ституции Республики Молдова (сайт Конституционного 
Суда Республики Молдова. URL: https://www.constcourt.
md/public/files/file/Baza%20legala/constitutia_
ro_22.05.17_ru.pdf); ч. 3 ст. 44 Конституции Российской 
Федерации (СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/); ст. 61 
Конституции Республики Узбекистан (сайт Националь-
ной базы данных законодательства Республики Узбеки-
стан. URL: https://lex.uz/docs/6445147).

3  Ст. 1 Соглашения о Межпарламентской Ассам-
блее государств – участников Содружества Независи-
мых Государств // МПА СНГ. URL: https://iacis.ru/public/
upload/files/1/346.pdf.

4  Модельный законодательный акт Содруже-
ства Независимых Государств – законодательный акт 
рекомендательного характера, принятый Межпарла-
ментской Ассамблеей в установленном порядке в целях 
формирования и осуществления согласованной зако-
нодательной деятельности государств – участников 
Межпарламентской Ассамблеи по вопросам, представ-
ляющим общий интерес, приведения законодательства 

уже было сказано, в сфере общих интересов госу-
дарств – участников СНГ5. Именно модельные 
кодексы и законы являются наиболее многочис-
ленными среди нормативно-правовых докумен-
тов, принимаемых МПА СНГ6. Ученые отдельно 
отмечают, что само по себе модельное законода-
тельство в том виде, в каком оно разрабатывается 
в настоящий период времени, является плодом 
усилий, предпринимаемых преимущественно в 
рамках всего нескольких межгосударственных 
организаций [4] (речь, в частности, идет об СНГ7, 
ООН8, Содружестве наций9).

В свете сказанного представляется целесоо-
бразным кратко охарактеризовать его преимуще-
ства и недостатки. Важнейшее преимущество 
модельных норм состоит в том, что они рассчи-
таны на опережающее регулирование, поскольку 
ими регламентируются вопросы, не разработан-
ные ни в международном, ни в национальном 
законодательстве [2, c. 57]. Кроме того, концепту-
альные положения модельных актов, подготов-
ленных в том числе МПА СНГ, сформулированы 
таким образом, чтобы в дальнейшем они могли 
активно использоваться в ходе разработки норм 
национальных законов, не требуя при этом суще-
ственных корректировок [1, c. 164]

Однако наряду с указанными преимуще-
ствами наблюдается и ряд недостатков, связан-

государств – участников Содружества в соответствие с 
международными договорами, заключенными в рамках 
Содружества, и иными международными договорами, 
участие в которых государств – участников Содруже-
ства является весьма желательным для достижения 
общих целей // Положение о разработке модельных 
законодательных актов и рекомендаций Межпарла-
ментской Ассамблеи государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств (принято на двадцать 
пятом пленарном заседании Межпарламентской Ассам-
блеи государств – участников СНГ (Постановление № 
25-8 от 14 апреля 2005 года)) // МПА СНГ. URL: http://
iacis.ru/public/upload/files/2/1010.pdf (дата обращения: 
30.08.2023).

5  Ст. 8 Соглашения о Межпарламентской Ассам-
блее государств – участников Содружества Независи-
мых Государств // МПА СНГ. URL: https://iacis.ru/public/
upload/files/1/346.pdf (дата обращения: 30.08.2023).

6  487 опубликованных на сайте МПА СНГ 
модельных кодексов и законов против 110 соответству-
ющих рекомендаций (по состоянию на 30 августа 2023 
года).

7  Модельные кодексы и законы // МПА СНГ. 
URL: http://iacis.ru/baza_dokumentov/modelnie_zakono-
datelnie_akti_i_rekomendatcii_mpa_sng/modelnie_
kodeksi_i_zakoni (дата обращения: 30.08.2023).

8  Model Laws and Treaties // United Natons. URL: 
https://www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/model-
treaties-and-laws.html (дата обращения: 30.08.2023).

9  Commonwealth Model Laws // The 
Commonwealth. URL: https://thecommonwealth.org/com-
monwealth-model-laws (дата обращения: 30.08.2023).
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ных в первую очередь с тем, что модельные 
нормы могут полностью или частично не выпол-
няться. Среди таких недостатков называется 
отсутствие обязательных юридических процедур 
разработки, согласования и применения модель-
ного законодательства. Вследствие того, что 
ответственность за принятие модельного законо-
проекта имеет коллективный характер, он может 
на этапе утверждения отправляться на доработку 
бесконечное количество раз [3, c. 58]. Действи-
тельно, при несоответствии поступившего законо-
проекта установленным требованиям Секрета-
риат Совета МПА СНГ возвращает его инициато-
рам для доработки1, при этом предельно допусти-
мое количество таких возвратов не оговорено. В 
данном случае видится необходимым ограничить 
число циклов корректировки, поскольку в ходе 
принятия модельного закона на государственном 
уровне в него в любом случае будут вноситься 
изменения. 

Сопутствующей проблемой является размы-
тость сроков рецепции модельных норм. Она обу-
словлена не только рекомендательным характе-
ром самих норм, но и общим подходом к зако-
нотворчеству на пространстве СНГ. Так, глава 13 
Регламента Государственной Думы Российской 
Федерации «Порядок рассмотрения законопроек-
тов Государственной Думой» не содержит хотя бы 
усредненных сроков рассмотрения законопроек-
тов2, на что указывают как ученые [2, c. 200], так и 
сами парламентарии, которые выступили с иници-
ативой ограничить срок рассмотрения законопро-
ектов депутатами одним годом3. В этом случае 
представляется целесообразным внедрить ана-
логичное ограничение и в отношении принятия 
модельных законодательных актов, поскольку 
обращение в МПА СНГ о необходимости разра-
ботки и принятия конкретного модельного законо-
дательного акта уже подразумевает заинтересо-
ванность авторов такого обращения в его даль-
нейшем внедрении на национальном уровне. На 
сегодняшний день в соответствии с п. 2.3 Порядка 
подготовки и рассмотрения обращений о необхо-
димости принятия модельных законодательных 
актов и рекомендаций такое обращение в МПА 

1  П. 2.8 Положения о разработке модельных 
законодательных актов и рекомендаций Межпарла-
ментской Ассамблеи государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств.

2  Регламент Государственной Думы // Сайт Госу-
дарственной Думы Российской Федерации. URL: http://
duma.gov.ru/duma/about/regulations/ (дата обращения: 
30.08.2023).

3  В Госдуме предложили ограничить одним 
годом срок рассмотрения законопроектов депутатами // 
ТАСС. URL: https://tass.ru/politika/5180883(дата обраще-
ния: 30.08.2023).

должно содержать только предложения о сроках 
разработки и представления проекта модельного 
законодательного акта в соответствующую посто-
янную комиссию МПА, а вот о сроках его дальней-
шего внедрения государствами – участниками 
СНГ ничего не сказано. В качестве иллюстрации к 
обозначенной проблеме можно привести тот факт, 
что процесс ратификация принятой еще в 1995 
году Конвенции о Межпарламентской Ассамблее 
государств – участников Содружества Независи-
мых Государств, одного из ключевых документов 
для членов объединения, продолжается до сих 
пор. Так, Республика Узбекистан ратифицировала 
Конвенцию о Межпарламентской Ассамблее СНГ 
только в 2019 году4.

Кроме того, отсутствие классификации 
модельных норм на сопоставимые с законами и 
подзаконные акты, неопределенность принципов 
их иерархии зачастую приводят к их дублирова-
нию [5]. Принцип дублирования заложен в самом 
механизме рецепции таких норм, на что указы-
вают, например, выдержки из энциклопедической 
статьи о модельных (типовых) законодательных 
актах, опубликованной на официальном сайте 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации: «В порядке реализации сво-
его права законодательной инициативы и по 
результатам рассмотрения предложений комите-
тов по модельным законодательным актам, при-
нятым МПА СНГ, СФ может поручить профиль-
ному комитету подготовить соответствующий 
законопроект». 

Понятно, что в силу специфики националь-
ного законодательства модельный закон внедря-
ется каждым государством с некоторыми коррек-
тировками в установленном порядке5, тем не 
менее на этом этапе, без обозначения четких вре-
менных рамок для подготовки соответствующего 
законопроекта, могут возникать существенные 
заминки, препятствующие полноценному внедре-
нию модельных норм.

4  Сенат Республики Узбекистан ратифицировал 
Конвенцию о Межпарламентской Ассамблее СНГ // 
МПА СНГ. URL: https://iacis.ru/novosti/sovet_mpa_sng_
news/senat_respubliki_uzbekistan_ratifitsiroval_
konventsiyu_o_mezhparlamentskoy_assamblee_sng 
(дата обращения: 30.08.2023).

5  Он подробно прописан в уже упомянутой 
ранее главе 13 Регламента Государственной Думы РФ, 
при этом нельзя не отметить, что некоторые формули-
ровки, как представляется, не способствуют дальней-
шему движению законопроекта от одной стадии рас-
смотрения к другой: например, п. 5 ст. 119 Регламента 
гласит: «В случае принятия или одобрения законопро-
екта в первом чтении Государственная Дума в поста-
новлении о принятии или об одобрении законопроекта 
в первом чтении устанавливает срок представления 
поправок к законопроекту. Срок представления попра-
вок, как правило, не может быть менее 15 дней».
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Проиллюстрировать все вышесказанное 
можно на примере подготовленных МПА СНГ 
модельных законов в области сохранения истори-
ко-культурного наследия1. По итогам анализа базы 
документов МПА СНГ и официальных источников 
нормативно-правовой информации государств - 
участников СНГ2 можно сделать несколько выво-
дов. 

Во-первых, степень внедрения модельных 
норм в национальное законодательство характе-
ризуется объемом текста, который был заимство-
ван (в неизменном виде или с незначительными 
корректировками) в процессе придания модель-
ному нормативно-правовому акту статуса нацио-
нального закона: этот объем может варьироваться 
от нескольких предложений до целых разделов. 
Так, если обратиться к модельному закону «О 
музейном фонде и музеях», принятому МПА СНГ 
2 ноября 1996 года3, станет ясно, что именно он 
лег в основу Федерального закона от 26.05.1996 

1  В качестве материала для анализа были ото-
браны 10 модельных законов и кодексов: Об охране 
археологического наследия от 17 февраля 1996 года, О 
музейном фонде и музеях от 2 ноября 1996 года, Об 
архивах и архивном фонде от 3 апреля 1999 года, 
Модельный библиотечный кодекс от 8 декабря 1998 
года, О государственных музеях-заповедниках от 24 
ноября 2001 года, О культуре от 4 декабря 2004 года, 
Об этнокультурных общественных объединениях граж-
дан от 14 мая 2009 года, Об объектах культурного 
наследия (новая редакция) от 17 мая 2012 года, О 
патриотическом воспитании от 16 апреля 2015 года, Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества 
от 16 апреля 2015 года.

2  Речь идет о таких ресурсах, как: Единая элек-
тронная база правовых актов Министерства юстиции 
Азербайджанской Республики (https://e-qanun.az/); Пра-
вовая информационно-поисковая система «ИРТЕК» 
(Республика Армения, https://www.irtek.am/views2/home.
aspx?lang=ru-ru); Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь (https://pravo.by/); 
Информационно-правовая система нормативных пра-
вовых актов Республики Казахстан (https://adilet.zan.kz/
rus); База нормативных правовых актов Министерства 
юстиции Кыргызской Республики (http://cbd.minjust.gov.
kg/ru-ru/npakr/Search); База нормативных правовых 
актов Министерства юстиции Республики Молдовы 
(https://www.legis.md/); Официальный интернет-портал 
правовой информации (Российская Федерация, http://
pravo.gov.ru/); База законодательства Республики Тад-
жикистан на сайте Национального центра законода-
тельства  при Президенте Республики Таджикистан 
(http://ncz.tj/legislation); Национальная база данных 
законодательства Республики Узбекистан (https://lex.uz/
ru/).

3  Модельный закон «О музейном фонде и 
музеях», принятый Постановлением Межпарламент-
ской Ассамблеи государств – участников Содружества 
Независимых Государств МПА СНГ от 2 ноября 1996 
года // МПА СНГ. URL: https://iacis.ru/baza_dokumentov/
modelnie_zakonodatelnie_akti_i_rekomendatcii_mpa_sng/
modelnie_kodeksi_i_zakoni (дата обращения: 
30.08.2023).

№ 54-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации»4 (совпадают не только определения 
ключевых понятий, но и структура документов), в 
то время как при сравнении вышеупомянутого 
модельного закона с Законом Кыргызской Респу-
блики № 193 «О музеях и Музейном фонде Кыргы-
зской Республики» от 24 июля 2015 года5 можно 
обнаружить только единичные совпадения 
отдельных текстовых фрагментов.

Во-вторых, анализируя модельные нормы, 
сформулированные МПА СНГ, и национальное 
законодательство отдельных государств – участ-
ников СНГ, можно выявить случаи «обратного» 
заимствования отдельных положений. Так, неко-
торые определения, которые приводятся в Законе 
Республики Беларусь № 3277-XII «О Националь-
ном архивном фонде и архивах в Республике 
Беларусь» от 6 октября 1994 года6 использованы в 
модельном законе «Об архивах и архивном фон-
де»7, принятом только в 1999 году.

В-третьих, представляется, что модельные 
нормы, направленные на сохранение истори-
ко-культурного наследия на пространстве СНГ, 
можно внедрять в национальное законодатель-
ство более активно, поскольку сегодня говорить 
об их последовательном и планомерном принятии 
государствами – участниками Содружества гово-
рить не приходится, хотя некоторые из них все же 
стремятся воспользоваться имеющимися возмож-
ностями и сэкономить законотворческие усилия 
за счет обращения к типовым нормативно-право-
вым актам8. Таким образом, при всех очевидных 

4  Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ 
(ред. от 11.06.2021) «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства РФ. 27.05.1996. № 22. Ст. 2591.

5  Закон Кыргызской Республики № 193 «О 
музеях и Музейном фонде Кыргызской Республики» от 
24 июля 2015 года // Министерство юстиции Кыргызской 
Республики. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/
ru-ru/111237?cl=ru-ru (дата обращения: 30.08.2023).

6  Закон Республики Беларусь № 3277-XII «О 
Национальном архивном фонде и архивах в Респу-
блике Беларусь» от 6 октября 1994 года // Националь-
ный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 
URL: https://pravo.by/document/?guid=3961&p
0=V19403277 (дата обращения: 30.08.2023).

7  Модельный закон «Об архивах и архивном 
фонде» (принят на тринадцатом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
СНГ (постановление № 13-9 от 3 апреля 1999 года)) // 
МПА СНГ. URL: https://iacis.ru/baza_dokumentov/
modelnie_zakonodatelnie_akti_i_rekomendatcii_mpa_sng/
modelnie_kodeksi_i_zakoni (дата обращения: 
30.08.2023).

8  Например, статистически только два государ-
ства – участника СНГ (Российская Федерация и Кыргы-
зская Республика) демонстрируют неизменный интерес 
к модельным нормам: 5 из 10 проанализированных 
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преимуществах модельных законов для госу-
дарств – участников СНГ по-прежнему существует 
ряд нерешенных вопросов, препятствующих их 
своевременному внедрению: отсутствие обяза-
тельных юридических процедур разработки, 
согласования и применения модельных норм, 
размытость сроков их внедрения в национальное 
законодательство и т. д. Об этом, в частности, сви-
детельствует низкий темп рецепции подготовлен-
ных МПА СНГ модельных законов о сохранении 
историко-культурного наследия. Представляется, 
что появление механизмов конкретизации сроков 
дальнейшей работы с готовыми модельными нор-
мами позволит ускорить процесс их внедрения.
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ON THE ISSUE OF THE INTRODUCTION OF CRIMINAL LAW 
PROHIBITIONS PUBLIC DISSEMINATION OF DELIBERATELY FALSE 

INFORMATION

Annotation. The article discusses the changes in the domestic criminal law concerning the 
criminalization of acts related to the public dissemination of information that is obviously untrue about 
circumstances that threaten the life and safety of citizens, socially significant information that entailed 
grave consequences, information about the use of the Armed Forces of the Russian Federation, the 
execution of their powers by state bodies of the Russian Federation. The public danger is assessed, 
individual objective reasons contributing to the commission of the considered illegal acts are analyz-
ed. The possible negative consequences of the considered. 

Key words: deliberately false information, socially significant information, grave consequenc-
es, social networks, information technology, illegal actions, public appeals, public safety, criminal 
Code, objective reasons.

В 
современный период развитие инфор-
мационных технологий достигло каче-
ственно нового уровня, распростра-

нившись практически на все сферы жизнедея-
тельности общества. К сожалению, наряду с поло-
жительными аспектами данной деятельности 
возникли и отрицательные моменты. Как правило, 
они связаны с участившимися случаями публич-
ного распространения не достоверной обще-
ственно значимой информации, особенно об 
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан. В период проведения 
специальной военной операции - ложных сообще-
ний об использовании Вооруженных сил РФ и 
исполнении полномочий государственными орга-
нами РФ и т.д. Публичное распространение пере-
численных сведений негативно влияет на поведе-
ние отдельных людей, вызывает панику среди 
населения, способствуя дискредитации действую-
щей власти, критике принимаемых решений.

 В этой связи представляется нужным не 
только проанализировать причинный комплекс, 
способствующий массовому распространению 
сведений, не соответствующих действительности, 
но и обратить внимание на имеющиеся нормы 
уголовного закона, направленные на пресечение 
публичного распространения не соответствующей 
действительности информации. 

В настоящее время востребованным сред-
ством коммуникации широкой аудитории стали 
социальные сети, что позволяет не только доне-
сти собственную точку зрения до значительного 
числа граждан, но и получить значимую для себя 
информацию. К сожалению, к указанным сред-
ствам общения прибегают не только добросовест-
ные пользователи, но и злоумышленники, разме-
щая недостоверную информацию или публично 
призывая граждан к совершению противоправных 
действий. Следует отметить, что социальные сети 
уже давно используются для пропаганды насилия, 

а также распространения иного нежелательного 
контента, в том числе, экстремисткой идеологии, 
криминальной субкультуры и т.д. 

К сожалению, в последнее время распро-
странение ложных сведений в общедоступном 
пространстве увеличилось в разы. Так общее 
количество недостоверной информации, которая 
распространяется в сети, по сравнению с 2021 
годом увеличилось в 6 раз (с 1,5 млн. до 9 млн.). В 
целом интерес пользователей к «фейковой тема-
тике» увеличился в 2022 году на 68 % [3].

Как правило, злоумышленники манипули-
руют сознанием пользователей. Они воздей-
ствуют на психические структуры мозга человека, 
ставят перед собой задачу по установлению кон-
троля поведения посредством изменения пред-
ставлений, мнений, побуждений в нужном направ-
лении. Цель подобной деятельности вполне 
понятна - распространить ложные сведения о 
событиях, вызвавших наибольший общественный 
резонанс, спровоцировать население или отдель-
ную его часть на негативные высказывания в 
адрес действующей власти и (или) осуществле-
ние в конечном итоге противоправных действий. 
Так, например, некоторое время назад, большой 
общественный резонанс получила трагедия, про-
изошедшая в торгово-развлекательном центре 
«Зимняя вишня» (2018 год, г. Кемерово). После 
пожара в «Интернете» активно распространялись 
ложные сведения о количестве погибших и 
пострадавших, акцент делался на то, что содеян-
ное является террористическим актом, формируя 
соответствующее общественное мнение о траге-
дии. Итогом печальных событий стала организа-
ция митинга, на котором высказывались недо-
вольства в адрес местной власти, не обеспечив-
шей, по мнению, собравшихся, безопасность в 
родном городе. 

Распространение новой коронавирусной 
инфекции и объявленные ограничения в связи с 
пандемией также обусловили в 2020 году распро-
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странение заведомо ложной информации о вве-
дении, например, в столице комендантского часа 
со всеми вытекающими ограничениями. Данная 
новость была подкреплена изображением копии 
соответствующего приказа Министерства обо-
роны РФ. Значительное количество пользовате-
лей восприняли данный «документ» как настоя-
щий, и стали последовательно распространять 
его с пакетом видеоматериалов о километровых 
колоннах автобусов с солдатами, направляю-
щихся в сторону Москвы. Население не оставило 
без внимания ложные новости об огромном коли-
честве заболевших и умерших, перебоях с постав-
ками продуктов питания и предметов первой необ-
ходимости и т.д. [4 С. 78]. И такие примеры не еди-
ничны. Достаточно вспомнить количество не соот-
ветствующих реальности, новостей о специальной 
военной операции на Украине, распространяемой 
в информационных сетях. Безусловно данная 
деятельность представляет опасность как для 
отдельной личности, так для общества и государ-
ства в целом. 

Освоение новых технологий преступниками 
требует разработки мер противодействия, кото-
рые, как представляется, должны быть направ-
лены не только на предупреждение их противо-
правной деятельности, но и на выявление, а затем 
и расследование совершенных преступлений. 
Задачи общей и частной превенции рассматрива-
емой деятельности уже решает действующий уго-
ловный закон [5]. На сегодняшний день, суще-
ственно расширены пределы криминализации 
деяний, связанных с различными публичными 
действиями. Новеллой действующего уголовного 
закона страны является установление ответствен-
ности за: 

- публичное распространение заведомо лож-
ной информации об обстоятельствах, представ-
ляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 
207.1 УК РФ); 

- публичное распространение заведомо лож-
ной общественно значимой информации, повлек-
шее тяжкие последствия (ст. 207.2 УК РФ);

- публичное распространение заведомо лож-
ной информации об использовании Вооруженных 
Сил Российской Федерации, исполнении государ-
ственными органами Российской Федерации 
своих полномочий, оказании добровольческими 
формированиями, организациями или лицами 
содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации (ст. 
207.3 УК РФ) [6]. Указанные деяния могут совер-
шаться только путем активных действий направ-
ленных на сообщение заведомо недостоверных 
сведений неограниченному кругу лиц, представ-
ляется, что форма подачи информации не имеет 
значения. 

Текущая ситуация с массовым распростра-
нением не соответствующей действительности 
информации, безусловно требует уголовно-пра-
вовых средств противодействия, но в первую оче-
редь необходимо установить причины указанных 
выше преступлений. Среди некоторых факторов, 
детерминирующих данные виды противоправного 
поведения можно выделить следующие: 

1. Недостаток контроля публикаций, иной 
информации, которая размещается без ограниче-
ний. Это связано с отсутствием верификации раз-
мещаемых сведений. Если новости распространя-
ется через традиционные средства массовой 
информации, то они перед размещением или 
трансляцией проходят проверки на достовер-
ность, соответствие цензурным требованиям, со 
ссылкой на авторитетные источники [1, С.26]. В 
«онлайн» ресурсах, к сожалению, информация 
может распространяться и без соблюдения соот-
ветствующих условий. В указанном случае осу-
ществление достаточного государственного кон-
троля альтернативных каналов проблематично [2, 
С.156]. 

2. Низкий уровень доверия населения к офи-
циальным информационным каналам и службам. 
Если население испытывает недоверие к государ-
ственным информационным источникам, то это 
может привести к убежденности, что представи-
тели власти скрывают истинное положение вещей. 
Люди будут искать альтернативный источник 
информации, доверяя всему, что найдут на инте-
ресующую тему. 

3. Отсутствие информации или её непол-
нота. Отсутствие официальных сведений порож-
дают предположения, выдумки, различные версии 
развития интересуемых событий, которыми поль-
зователи делятся в социальных сетях. 

4. Монетизация информации. В настоящее 
время функционирование частных информацион-
но-коммуникационных сетей в большей степени 
направлено на получение прибыли. С этой целью 
владельцы преднамеренно искажают информа-
цию, которая может иметь большой обществен-
ный резонанс. Сознательное искажение инфор-
мации, или распространение заведомо ложных 
сведений, особенно с негативной направленно-
стью привлекут большую аудиторию, что обеспе-
чит получение доходов. 

5. Технология распространения информа-
ции в социальных сетях (технология репостов). 
Для быстрого распространения информации 
используется так называемая технология репо-
стов, которая представляет собой вторичное раз-
мещение сведений, полученных от других пользо-
вателей, в социальной сети или блоге со ссылкой 
на первоисточник. Такой способ достаточно прост, 
он способствуют большему охвату аудитории, что 



45

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

 ÒÅÎÐÈß  ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

повышают интерес к распространяемой информа-
ции. 

Таким образом, причины, которые способ-
ствуют распространению ложной информации в 
социальных сетях, связаны с развитием и актив-
ным использованием информационных техноло-
гий и ресурсов, позволяющих быстро распростра-
нить сведений, недостатками государственного 
надзора и контроля, низким уровнем доверия 
населения к официальным источникам, в отдель-
ных случаях отсутствие информации, её комерци-
ализация. 

Представляется, что борьба с дезинформа-
цией может быть эффективна, если сами пользо-
ватели будут критически относиться к фейковым 
новостям, соблюдая информационную гигиену 
при пользовании социальными сетями. 

Таким образом, при публичном распростра-
нении заведомо ложной информации граждане 
лишаются доступа к объективным, соответствую-
щим действительности сведениям, особенно если 
речь идет об обстоятельствах, представляющих 
угрозу для жизнедеятельности человека, либо 
могут повлечь иные тяжкие последствия. 

Общественная опасность таких действий 
для личности, общества и государства является 
очевидной, поскольку публичное распростране-
ние ложной информации может спровоцировать 
возникновение паники, массовых неповиновений, 
что будет способствовать подрыву не только авто-
ритета действующей власти, но и создаст угрозу 
национальной безопасности государства в целом 
и нормальной жизнедеятельности населения в 
частности. В этой связи для достижения превен-
тивного эффекта акцент должен быть направлен 
на устранение, во-первых, причинного комплекса 
и, во-вторых, системное применение различных 
мер противодействия: технических, криминологи-
ческих, уголовно-правовых. 
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П
роблема прав и свобод человека 
всегда связана с взаимоотношениями 
индивида и государства. Исторически 

борьба за свободу и права человека неизменно 

обуславливалась стремлением ограничить всев-
ластие государства, поставить правовой заслон 
произволу и беззаконию. В советский период 
жизни нашего общества в конституциях закрепля-
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лась классовая доктрина правового статуса лич-
ности. Как закреплялось в статье 4 Конституции 
РСФСР от 12 апреля 1978 года, Советское госу-
дарство, все его органы действуют на основе 
социалистической законности, обеспечивают 
охрану правопорядка, интересов общества, прав 
и свобод граждан. То есть в первую очередь, в 
качестве обязанности государства ставилось обе-
спечение охраны правопорядка и интересов 
общества.  

Конституция РФ 1993 г. восприняла концеп-
цию естественных прав и свобод человека и граж-
данина, согласно которой права и свободы – не 
дар государства; они принадлежат человеку от 
рождения, а государство их признает, нормативно 
закрепляет и обеспечивает всем своим механиз-
мом защиту. Государство не может отчуждать те 
или иные права человека по своему усмотрению. 
Человек не может быть лишен прав и свобод, при-
надлежащих ему от рождения. В государстве не 
должны издаваться законы, отменяющие или ума-
ляющие права и свободы человека и гражданина. 
Конституция придала новый вектор пониманию 
концепции прав и свобод личности с явным пере-
косом в пользу индивидуальных благ, о чем убе-
дительно свидетельствует статья 2, призна¬ющая 
человека, его права и свободы высшей ценностью 
в государстве и обще¬стве, во имя которой суще-
ствуют все государственные и общественные 
структуры. В.Н. Синюков, справедливо критикуя 
фанатичную приверженность в сфере прав чело-
века «вчерашней модели либерализма», пишет: 
«Из деформаций огосударствления человека в 
советский период, в пореформенное время мы 
впали в другую идеологическую крайность, где 
человек стал как бы самоцелью социального раз-
вития, где утверждается приоритет человека во 
всем: экономике, политике, духовной сфере и где 
его права, как пишется в наших учебниках, — уни-
версальная ценность, «позволяющая измерять 
все важнейшие явления и события, происходя-
щие в обществе и мире» [1, с. 77]. 

Безусловно, положение статьи 2 Конститу-
ции принципиально важно и необходимо. Однако, 
его интерпретация не должна быть однобокой, 
запредельно абсолютизирующей свободу чело-
века как биологического существа и отрицающей 
коллективные блага в пользу индивидуальных и 
ответственность каждого человека перед обще-
ством и государством. В свое время родоначаль-
ник классической немецкой философии Имма-
нуил Кант полагал, что стать моральной лично-
стью человек способен лишь в том случае, если 
возвысится до понимания своей ответственности 
перед человечеством в целом.

В действующей Конституции тема ответ-
ственности человека перед обществом и государ-

ством утеряна, основное внимание уделено пра-
вам личности и их государственным гарантиям. 
Понятно, что исторически первые конституции 
принимались для провозглашения свобод лично-
сти, ограничения власти. Однако сегодня окружа-
ющая человека среда стала несопоставимо агрес-
сивнее, и усилий одного государства без помощи 
каждого индивида и его ответственного поведения 
явно недостаточно. Неслучайно, в Конституции 
РСФСР 1978 г. закреплялось положение о том, 
что осуществление прав и свобод неотделимо от 
исполнения гражданином своих обязанностей (ст. 
57). И на международном уровне «в свете глоба-
лизации человеческих отношений» также была 
осознана необходимость принятия Всеобщей 
декларации обязанностей человека, проект кото-
рой был разработан в 1997 году. В проекте отме-
чалось, что «настаивание исключительно на пра-
вах человека может привести к конфликту, рас-
колу и бесконечному спору, а пренебрежение обя-
занностями может привести к беззаконию и 
хаосу», «все люди в меру своих знаний и возмож-
ностей несут ответственность за создание луч-
шего социального порядка, как на местах, так и в 
глобальном смысле, что не может быть достиг-
нуто только законами, предписаниями и конвен-
циями» [2].

Неотъемлемая взаимосвязь прав и обязан-
ностей – это не советское изобретение, а объек-
тивная данность. Известный русский ученый и 
политик Б. Чичерин писал, что «свобода не 
состоит в одном приобретении и расширении 
прав. Человек только потому имеет права, что он 
несет на себе обязанности, и, наоборот, от него 
можно требовать исполнения обязанностей един-
ственно потому, что он имеет права. Это два 
неразрывных начала. Все значение человеческой 
личности и вытекающих из него прав основано на 
том, что человек есть существо разумно-свобод-
ное, которое носит в себе сознание верховного 
нравственного закона, и в силу свободной воли 
свободно действовать по велению долга» [3, с. 
197]. Французский ученый Анри Шантавуан 
утверждал: «Все мы – и самый сильный и самый 
слабый, и самый богатый и самый бедный из нас 
– сочлены огромного союза, обширного общества 
взаимопомощи; никто не может увернуться от 
обязательств, налагаемых этой взаимностью, не 
рискуя иссякновением источников, питающих соб-
ственное его существование» [4, с. 17].

Во Всеобщей декларации прав человека 
1948 года сформулирован важнейший принцип, 
на который обращается мало внимания, поскольку 
на первое место выдвигаются права и свободы 
человека: «Каждый человек имеет обязанности 
перед обществом, в котором только и возможно 
свободное и полное развитие его личности (ч. 1 ст. 
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29). Председатель Европейского суда по правам 
человека Роберт Спано пишет: «Это положение 
Всеобщей декларации прав человека восхити-
тельно, но не очень хорошо изучено с теоретиче-
ской точки зрения» [5, с. 149].

В последнее время отечественные государ-
ствоведы стали вновь обращаться к проблеме 
соотношения прав и обязанностей, ответствен-
ного поведения человека, подчеркивая значи-
мость обязанностей для поддержания обществен-
ного блага. Так, Б.С. Эбзеев отмечает, что выра-
женные в конституционных нормах меры долж-
ного поведения личности необходимы, «с одной 
стороны, для обеспечения прав и свобод других, а 
с другой - для удовлетворения справедливых тре-
бований морали, общественного порядка и общего 
благосостояния в демократическом обществе» [6, 
с. 213]. В.В. Невинский также поддерживал прин-
цип единства прав и обязанностей личности, 
утверждая, что такое единство вытекает из необ-
ходимости сбалансированного поведения лично-
сти в различных сферах ее жизнедеятельности, 
соблюдения целостности общественных отноше-
ний и формально-юридического равенства инди-
видов [7, с. 343].

Потенциал конституционных прав и свобод 
может быть раскрыт не только за счет их обеспе-
чения государственными мерами, но и в резуль-
тате добросовестного исполнения обязанностей 
каждым человеком – членом общества, разделя-
ющего его духовно-нравственные ценности. Спра-
ведливо утверждение В.Н. Синюкова о том, что 
«полнота индивидуального достигается лишь в 
обретении его целостности с общественным, 
социальным», что «полноценное обеспечение 
прав человека возможно только в рамках опреде-
ленного общества, конкретного культурного про-
странства, с которым эта личность идентифициру-
ется [1, с. 78]. Поэтому конституционные обязан-
ности наряду с конституционными правами и сво-
бодами составляют неотъемлемый элемент 
статуса личности. Без них невозможно согласо-
ванное функционирование социума, реализация 
свободного развития каждой личности, устойчи-
вое развитие и безопасность государства. Осо-
бенностью основных обязанностей является их 
направленность на реализацию всех конституци-
онных ценностей и обеспечение баланса личных 
и общественных интересов. Юридические обязан-
ности в единстве с правами и свободами личности 
составляют универсальный принцип демократи-
ческой организации общественной жизни, соот-
ветствующей идеалам справедливости и равен-
ства перед законом, стабильности и правопорядка 
в обществе. Выполнение обязанностей человеком 
свидетельствует о его дисциплинированности и 

ответственности перед семьей, обществом и госу-
дарством. 

Таким образом, прогрессивное развитие 
России требует согласования личных и государ-
ственных, общественных интересов, которому 
служит принцип взаимной ответственности чело-
века и государства, предполагающий, что лич-
ность, общество и государство выступают в каче-
стве партнеров, на равных и справедливых осно-
ваниях реализуют свои права и несут обязанно-
сти. Развитие России как правового государства 
может осуществляться лишь в обществе, где есть 
согласие граждан относительно общих принципов 
его устройства, целей развития, где свобода и 
права человека сопряжены с уважением и дове-
рием сограждан к государственным учреждениям 
и друг к другу.

Достижению согласия, взаимопонимания, 
доверия и социального компромисса способ-
ствует гармоничное сочетание прав, свобод и обя-
занностей, обеспечение правом справедливого 
разумного баланса интересов всех членов обще-
ства и каждого его индивида. Конституционный 
Суд РФ на протяжении многих лет придержива-
ется этого важного принципа, хотя он законода-
тельно не закреплен, но его интерпретация Судом 
служит мерилом для законодателя и правоприме-
нителя в различных правовых ситуациях, где 
сталкиваются интересы индивида и общее благо. 
Конституционный Суд РФ, разрешая жалобы 
граждан и их объединений, исходит из того, что 
свобода человека не является абсолютной, не 
должна приводить к отрицанию или умалению 
других общепризнанных прав и свобод (ч. 1 ст. 55 
Конституции РФ) и может быть ограничена феде-
ральным законом, однако лишь в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства 
(ч. 3 ст. 55). Суд неоднократно отмечал, что вводи-
мые государством ограничения должны служить 
только перечисленным целям, должны быть про-
порциональны степени опасности для конститу-
ционных ценностей. Маятник соблюдения меры 
ограничения права человека или власти обще-
ства, государства то отклоняется в сторону инди-
вида, то в сторону общества и государства, и 
последнее, как правило, призвано обеспечить 
права многих людей, а также обеспечить выпол-
нение ими обязанностей перед обществом. Так, 
Конституционный Суд признал пропорциональ-
ными ограничения прав и свобод в борьбе с тер-
роризмом, экстремизмом (постановления Консти-
туционного Суда РФ от 30 июня 2021 г. № 31-П, от 
28 июня 2007 г. № 8-П, от 19 апреля 2010 г. № 8-П 
и др.). 
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В позициях Конституционного Суда в отно-
шении допустимости установления ограничений 
прав человека и гражданина и приоритета публич-
ных интересов, перечисленных в ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции РФ, сформулированы следующие усло-
вия, которые должно соблюдать государство: а) 
ограничения прав должны быть соразмерны кон-
ституционным целям их установления, быть опре-
деленными, адекватными, пропорциональными и 
необходимыми; б) ограничения не могут противо-
речить демократическим принципам; в) ограниче-
ния должны отвечать требованиям справедливо-
сти; г) должен достигаться разумный баланс инте-
ресов участников правоотношений; д) ограниче-
ния не могут иметь обратной силы и затрагивать 
само существо конституционного права, приво-
дить к утрате его реального содержания; е) уста-
новление ограничений прав и свобод возможно 
только законом, а не индивидуальным актом зако-
нодателя.

В науке дискуссионен вопрос об обществен-
ных интересах, их соотношении с государствен-
ными интересами. Некоторые авторы считают 
совпадающими интересы государства и обще-
ства. Например, по мнению С.В. Михайлова, спец-
ифика общественных отношений, возникающих в 
публичной сфере, заключается в том, что они 
установлены в интересах всех и каждого, то есть в 
общих интересах. Такие интересы он и считает 
публичными как совокупность общих интересов, 
включающих в себя индивидуальные интересы [8, 
с. 65]. Нередко в позициях Конституционного Суда 
РФ публичные интересы можно понять как обще-
ственные (Постановление Конституционного Суда 
РФ от 24 марта 2017 г. № 9-П). В словаре С.И. 
Ожегова категория «публичный» определяется 
как «общественный, не частный», а также «в при-
сутствии публики, открытый» [9, с. 245]. Такое 
понимание, на наш взгляд, навряд ли приемлемо 
с позиций государство-правовой, как правило, 
разграничивающей понятия «интересы обще-
ства» и «интересы государства», поскольку эти 
интересы могут не совпадать [10, с. 132-139]. 

Интересна позиция О.Ю. Кравченко, кото-
рый под публичными интересами также понимает 
охраняемые правом интересы государственные и 
общественные. Носителями публичных интересов 
автор называет общество и государство в целом, 
субъекты РФ, муниципальные образования [11, с. 
89].

 На наш взгляд, государственные (публич-
ные) и общественные интересы следует разли-
чать, что также можно подтвердить, в частности, 
позицией Конституционного Суда о том, что цели 
одной лишь рациональной организации деятель-
ности органов власти не могут служить основа-
нием для ограничения прав и свобод (постановле-

ния Конституционного Суда РФ от 3 июля 2018 г. 
№ 28-П, от 11 февраля 2019 г. № 9-П, от 29 июня 
2012 г. № 16-П и др.). Предполагается, что у пред-
ставителей власти могут быть собственные цели, 
соответствующие их корпоративным интересам, 
отличным от частных и групповых, общественных 
и даже противоречащим им. Полагаем справедли-
вым утверждение о том, что «государство может и 
игнорировать личный и общественный интерес, а 
может инициировать их согласование в целях 
обеспечения необходимого в текущий период вре-
мени баланса интересов личности, общества и 
государства» [10, с. 133].

Согласимся с суждением А.А. Данькова о 
том, что одни интересы (публичные) являются 
настолько важными для государства, что оно при-
сваивает их исключительно себе и считает себя их 
носителем, выступая при этом в виде силы, стоя-
щей над отдельными лицами. Другие интересы 
являются достоянием частных лиц. Автор отме-
чает, что некоторые из частных интересов могут 
также принадлежать и самому государству, однако 
оно в этом случае выступает не в роли силы, сто-
ящей над частными интересами, а само занимает 
положение частного лица [12, с. 23]. 

Нередко границы частных и публичных инте-
ресов смещаются, они то совпадают, то разнятся 
в зависимости от конкретных жизненных условий 
либо публичные интересы нормативно провозгла-
шаются, но на практике не реализуются, не учиты-
ваются ни в политической деятельности, ни в 
частной сфере. Л.В. Лазарев справедливо отме-
чает, что баланс интересов, как и равновесие вла-
стей, не может быть полным, он является динами-
ческим [13, с. 12].

Конституционными поправками 2020 года в 
правовой оборот введено понятие «публичная 
власть», хотя Конституционный Суд задолго до 
этого времени оперировал им (объединив госу-
дарственную власть и местное самоуправление) 
и производными от него категориями, отождест-
вляя публичную власть с властью государства 
(«публично-властное (государственное) вмеша-
тельство» (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 17 июня 2014 г. № 18-П), «публич-
но-правовой статус лиц, замещающих государ-
ственные должности», «публичные функции» 
(постановления Конституционного Суда РФ от 6 
апреля 2020 г. № 14-П, от 16 декабря 2014 г. № 
33-П, определения Конституционного Суда РФ от 
8 апреля 2021 г. № 593-О, от 14 января 2014 г. № 
75-О и др.).

Таким образом, понятием публичной власти 
сегодня невозможно охватить понятие обществен-
ной власти, следовательно, и понятия «публич-
ные интересы» и «общественные интересы» не 
следует употреблять как тождественные. 
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Получается, что относительно власти 
«публичное» – это государственное (хотя власть 
может быть и негосударственной, например, поли-
тической партии или другой организации), а в 
отношении интересов «публичное» – это и госу-
дарственное, и общественное. Кроме того, и кате-
гория «публичный порядок» употребляется в зна-
чении общественного порядка, то есть как тожде-
ственная ему и понятию «правопорядок», как не 
исключающая государственный порядок (порядок 
во властных структурах). На наш взгляд, такое 
смешение не способствует определенности в 
понимании сущности этих явлений. С 2020 года в 
Конституции РФ появилась категория «основы 
публичного правопорядка Российской Федера-
ции», которая всегда использовалась примени-
тельно к международно-правовым отношениям и 
отношениям, осложненным иностранным элемен-
том. В отсутствие законодательного определения 
указанной категории в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 10 декабря 2019 г. № 53 
«О выполнении судами Российской Федерации 
функций содействия и контроля в отношении тре-
тейского разбирательства, международного ком-
мерческого арбитража» дается следующее объяс-
нение: «Под публичным порядком … понимаются 
фундаментальные правовые начала (принципы), 
которые обладают высшей императивностью, 
универсальностью, особой общественной и 
публичной значимостью, составляют основу 
построения экономической, политической, право-
вой системы государства». К таким началам, эле-
ментам публичного порядка Верховный Суд РФ 
относит, в частности, запрет на совершение дей-
ствий, прямо запрещенных сверхимперативными 
нормами законодательства РФ, если этими дей-
ствиями наносится ущерб суверенитету или безо-
пасности государства, затрагиваются интересы 
больших социальных групп, нарушаются консти-
туционные права и свободы частных лиц; принцип 
соразмерности ответственности; принципы сораз-
мерности взыскания и справедливого судебного 
разбирательства; судебный контроль; принцип 
законности судебного решения и др. Отметим, что 
и Конституционный Суд разделяет позицию Вер-
ховного Суда РФ в понимании публичного порядка 
(Определение Конституционного Суда РФ от 29 
сентября 2020 г. № 2302-О). Однако, обратим вни-
мание, что в приведенном определении выделя-
ются «общественная и публичная значимость», то 
есть суды, очевидно, под публичным понимают 
именно государственное. В этом случае к фунда-
ментальным правовым началам (принципам), 
образующим стержень публичного правопорядка 
являются основы конституционного строя Россий-
ской Федерации.

Представляется предпочтительным употре-
блять категорию «общие интересы» в отношении 
публично-властных и общественных (групповых) 
интересов, когда эти интересы совпадают, что, 
безусловно, проявляется чаще. Современные 
вызовы (катастрофы, стихийные бедствия, панде-
мии, агрессивно русофобная политика западноев-
ропейских стран и США) способствуют единению 
интересов отдельной личности, всего общества и 
государства, проникновению публичных начал в 
исконно частную сферу, социализации частного 
права [14, с. 61]. Поэтому надо признать, что гло-
бальные вызовы современности существенно 
трансформируют концепцию правового статуса 
личности, понимания роли совместных усилий 
государства и каждого человека во имя общего 
блага. 
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«Зеленая» энергетика: подходы к поня-
тию. Термин «энергетика» включает в себя весь 
процесс человеческой деятельности, направлен-
ный на обеспечение общественной потребности в 
энергоресурсах, начиная от получения их из при-

родных источников, производства до преобразо-
вания в тепловую или электрическую энергию и 
распределения. Большая часть основных тради-
ционных источников энергии - уголь, газ, нефть, 
гидроэнергетика и атомная энергетика – весьма 
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затратны, экологически небезопасны при том, что 
запасы угля, газа и нефти истощимы. Переход к 
этапу развития человечества, который принято 
называть IV промышленной революцией, привел к 
многократному увеличению энергоемкости эконо-
мики, в результате чего неизбежно и весьма суще-
ственно возросла нагрузка на традиционные 
энергетические ресурсы. Провозглашение кон-
цепции устойчивого развития в целях удовлетво-
рения потребностей настоящего и будущих поко-
лений при сохранении окружающей среды обо-
стрило давно обсуждаемую проблему исчерпае-
мости ресурсов и необходимости перехода к 
регенеративной, т.е. вырабатываемой из возоб-
новляемых источников, энергии. Такую энергию 
стали называть зеленой, исходя из того, что ее 
использование не наносит вреда окружающей 
среде, ее источники возобновляемы, неисчерпа-
емы и не требуют «грязных» производств. В науч-
ных исследованиях, наряду с понятием «зеленая 
энергетика» популярной стала аббревиатура ВИЭ 
– возобновляемые источники энергии. К таким 
источникам относят солнечный свет, водные 
потоки, морские волны, течения, приливы, энер-
гию ветра, геотермальные  источники, биомассу, 
биогаз, биотоки, то есть те ресурсы, которые 
пополняются естественным путём и могут быть 
извлечены из постоянно происходящих в окружа-
ющей среде процессов или возобновляемых орга-
нических ресурсов. Сколь угодно длительная экс-
плуатация не может привести к дефициту таких 
ресурсов. Экономическую деятельность, основан-
ную на такой энергетике, стали называть зеленой 
экономикой.

Проблемы перехода к «зеленой» энерге-
тики. Отмечая все очевидные плюсы перехода к 
возобновляемым источникам энергии, прежде 
всего, снижение выбросов углерода в атмосферу, 
вредного воздействия «грязных» производств на 
окружающую среду и здоровье людей, сохране-
ние природных запасов полезных ископаемых и 
многое другое, нельзя игнорировать целый ряд 
проблем, связанных с переходом на «зеленую 
энергетику». Это, во-первых, дороговизна инфра-
структуры для объектов ВИЭ, сложности интегра-
ции возобновляемой энергии в общую систему 
производства и распределения электроэнергии, 
повышение затрат на передачу электроэнергии, 
на разработку нового надежного оборудования 
для передачи и хранения, на его обслуживание, 
на инвестиции в зарядные станции для элек-
тротранспорта, на утилизацию, например, литие-
вых батарей, вредных для окружающей среды. 
Во-вторых, очевидной является непостоянство, 
зависимость подачи энергии от природных явле-
ний и погоды: ветра, количества солнечных дней, 
приливов. В-третьих, неизбежны социальные про-

блемы, связанные с освобождением огромного 
количества обученных специалистов в сфере тра-
диционной энергетики. В-четвертых, необходимо 
серьезное вложение средств в научно-исследова-
тельские работы в сфере возобновляемой энерге-
тики.

Следует признать, что доля ВИЭ-генерации 
в России остается невысокой: в 2022 года она 
достигла 2,2% от общей мощности энергосистемы 
(сведения приведены Ассоциацией развития воз-
обновляемой энергетики (АРВЭ) в информацион-
ном обзоре рынка возобновляемых источников 
энергии за третий квартал 2022 года)1. В то же 
время доля ВИЭ в мировом производстве элек-
троэнергии, как следует из отчета Международ-
ного энергетического агентства (МЭА), к 2024 году 
превысит одну треть. В зависимости от погодных 
условий, по прогнозам МЭА, 2024 год может стать 
первым годом, когда из возобновляемых источни-
ков будет вырабатываться больше электроэнер-
гии, чем из угля2.

Немаловажное значение в преодолении 
отставания в развитии «зеленой» энергетики с 
учетом всех имеющихся факторов имеет совер-
шенствование конституционно-правового регули-
рования инновационных отношений в сфере 
энергетики и экономики, в том числе создание 
законодательных стимулов. 

Конституционно-правовое регулирова-
ние. Конституция России не содержит специаль-
ной нормы о возобновляемых источниках энергии, 
но косвенно на стимулирование развития «зеле-
ной» энергетики направлены нормы о высшей 
ценности человека, его прав и свобод (ст. 2), о 
праве на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного экологиче-
ским правонарушением (ст. 42). Конституция (п. 
«и» ст. 71) относит к предметам исключительного 
ведения Российской Федерации федеральные 
энергетические системы, ядерную энергетику, 
расщепляющиеся материалы. К предметам 
совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов в ее составе относятся вопросы владе-
ния, пользования и распоряжения землей, 
недрами, водными и другими природными ресур-
сами, законодательство об охране окружающей 
среды. Поправка 2020 года, внесенная Законом 
Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования 

1 https://in.minenergo.gov.ru/news/news/dolya-vie-
generatsii-v-rossii-k-oktyabryu-dostigla-2-2-ot-obshchey-
moshchnosti-energosistemy

2   https://tass.ru/ekonomika/18310659
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публичной власти» 1 дополнила предметы исклю-
чительного ведения России (п. «е» ст. 71) положе-
ниями об установлении основ федеральной поли-
тики и федеральных программ в области экономи-
ческого, экологического, научно-технологического 
развития, что свидетельствует о взятии на себя 
государством дополнительных обязательств, в 
том числе в таких тесно взаимосвязанных сфе-
рах, как экология, экономика и научно-технологи-
ческая деятельность. Статья 114, регулирующая 
полномочия Правительства, дополнена п. п. «в.1» 
об обеспечении государственной поддержки науч-
но-технологического развития, сохранения и раз-
вития научного потенциала, а также пунктом е.6 о 
создании условий для развития системы экологи-
ческого образования граждан, воспитания эколо-
гической культуры. 

Развитие «зеленой энергетики стимулируют 
нормы целого ряда федеральных законов:

- Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ 
(ред. от 04.08.2023) «Об электроэнергетике». 
Закон устанавливает, какие именно источники 
энергии  относятся к ВИЭ, конкретизирует полно-
мочия Правительства РФ в отношении ВИЭ, уста-
навливает, что государственному регулированию 
на оптовом рынке подлежат цены (тарифы), а 
также надбавка, прибавляемая к равновесной 
цене оптового рынка для определения цены элек-
трической энергии, произведенной на объектах, 
функционирующих на основе использования воз-
обновляемых источников энергии.

- Налоговый кодекс Российской Федерации, 
включающий нормы о возможности предоставле-
ния инвестиционного налогового кредита органи-
зации для инвестиций в создание объектов, отно-
сящихся к возобновляемым источникам энергии.

Стимулирующие развитие «зеленой энерге-
тики» нормы содержат также федеральные 
законы:

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
(ред. от 04.08.2023) «Об охране окружающей 
среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ 
(ред. от 04.08.2023) «Об отходах производства и 
потребления»;

- Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ 
(ред. от 24.07.2023) «О промышленной политике в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ 
(ред. от 10.07.2023) «Об экологической экспер-
тизе»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ 
(ред. от 13.06.2023) «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

1 СЗ РФ. 2020. N 11. Ст. 1416

-  Федеральный закон от 13.07.2020 N 193-
ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О государственной под-
держке предпринимательской деятельности в 
Арктической зоне Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 03.12.2011 N 382-ФЗ 
(ред. от 11.06.2022) «О государственной инфор-
мационной системе топливно-энергетического 
комплекса».

Согласно правовой позиции Конституцион-
ного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 30 
марта 2018 г. N 14-П «По делу о проверке консти-
туционности части 3 статьи 43 Федерального 
закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в 
связи с жалобой некоммерческого партнерства 
«Спортивно-охотничий клуб «Румелко-Спортинг»2 
«справедливое использование компонентов био-
логического разнообразия для удовлетворения 
продовольственных, медицинских, рекреацион-
ных, эстетических и иных потребностей растущего 
населения Земли должно протекать таким обра-
зом и такими темпами, которые не приводят в дол-
госрочной перспективе к истощению биологиче-
ского разнообразия, сохраняя тем самым его спо-
собность удовлетворять потребности нынешнего 
и будущих поколений и отвечать их чаяниям (пре-
амбула, статьи 1 и 2)». Данная позиция Суда четко 
обозначает необходимость сохранения биологи-
ческого разнообразия и недопустимость его исто-
щения в долгосрочной перспективе, т.е. ставит те 
же задачи, что и «зеленая» энергетика. Тем не 
менее, в юридической литературе высказываются 
мнения о недостаточности и несовершенстве 
законодательства, обсуждаются возможные век-
торы развития правового регулирования отноше-
ний в сфере энергетики.

Обсуждение. Законодательное регулирова-
ние позволяет ввести в правовое поле стимулы 
развития «зеленой» энергетики и способствовать 
созданию условий для ее распространения во 
всех сферах жизни. При этом законодательные 
меры призваны вводить не только стимулы к 
добросовестному исполнению экологического 
законодательства, но и необходимые ограниче-
ния, препятствующие нарушениям права граждан 
на благоприятную окружающую среду. Сочетание 
правоограничительных и правостимулирующих 
средств в современной юридической литературе 
рассматривается не только в качестве неотъемле-
мой характеристики механизма действия права, 
но и как принцип, который пронизывает всю пра-
вовую материю и должен действовать в интересах 
обеспечения благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности, снижения негатив-
ного воздействия хозяйственной и иной деятель-

2 СЗ РФ. 2018. N 15 (Ч. V). Т. 2238.
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ности на окружающую среду, проведения научных 
исследований в области охраны окружающей 
среды и внедрения их результатов в природоох-
ранную практику, развития системы экологиче-
ского образования, формирования экологической 
культуры [1]. 

Актуальным вектором обеспечения экологи-
ческого развития считается оценка перспектив 
достижения «углеродной нейтральности» в нашей 
стране, исходя из структуры экономики и возмож-
ностей энергетической системы, в которой доля 
электроэнергии вырабатываемой тепловыми 
электростанциями, использующими невозобнови-
мые полезные ископаемые (уголь, газ и др.), в 
2020 г. составила, по данным региональных объе-
диненных энергосистем страны, от 40 до 92,5% от 
общего объема вырабатываемой электроэнергии, 
а соответственно, ветряными и солнечными элек-
тростанциями выработано в разных ОЭС страны 
от 0 до 1,1% электроэнергии. По мнению специа-
листов, сегодня уже требуется повсеместная реа-
лизация научно обоснованных, комплексных мер, 
направленных на понижение «углеродного следа» 
не только традиционных его производителей: 
энергетических и металлургических и других пред-
приятий, но и определение эмиссии углерода в 
сфере сельскохозяйственного землепользования, 
животноводства, в сфере пользования иными 
природными ресурсами. В то же время глобаль-
ное развитие зеленой экономики, по некоторым 
оценкам, является в настоящее время не столько 
благом для России, сколько риском для бюджет-
ной устойчивости, что обусловлено не только 
сильной зависимостью бюджета от стоимости 
углеводородов, но и отставанием налоговых 
реформ от экологической, климатической и про-
мышленной политики [2].

Критике в научной юридической литературе 
подвергаются нормы Федерального закона «Об 
электроэнергетике». Несмотря на то, что он содер-
жит общие положения о развитии возобновляе-
мой энергетики: перечень возобновляемых источ-
ников энергии; понятие объекта микрогенерации и 
особенности регулирования отношений с его 
использованием, в том числе в случае использо-
вания ВИЭ; полномочия Правительства Россий-
ской Федерации и федеральных органов исполни-
тельной власти, направленные на развитие воз-
обновляемой энергетики (в частности, по утверж-
дению основных направлений государственной 
политики в сфере повышения энергетической 
эффективности электроэнергетики на основе 
использования ВИЭ, по установлению правил 
применения различных механизмов поддержки 
генерации на основе ВИЭ), закон не устанавли-
вает таких механизмов поддержки ВИЭ, которые 

позволили бы на равных конкурировать с тради-
ционной энергетикой. Кроме того, в законе не 
выработано механизмов по стимулированию 
потребительского выбора ВИЭ [2].

Некоторые авторы ставят вопрос о том, что в 
настоящее время нормативно не определено зна-
чение термина «экологическое законодатель-
ство» и имеет место несоответствие положений 
актов разной юридической силы, регламентирую-
щих проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду [3].

Весьма актуальной является широко обсуж-
даемая проблема, связанная с необходимостью 
проведения междисциплинарных научных иссле-
дований с целью доктринального осмысления тех 
последствий, которые цифровая трансформация 
влечет для государственно-правовой сферы [4]. 
На это обращает внимание К.В. Онуфриенко при-
менительно к цифровой трансформации энерге-
тической сферы и предлагает считать основным 
направлением правовых инноваций в энергетиче-
ском секторе на сегодняшний день стимулирова-
ние развития возобновляемой энергетики, что 
напрямую связано с имеющим место энергетиче-
ским переходом. Можно согласиться с указанным 
автором, что пробелы в уже существующих иссле-
дованиях по тематике правовых инноваций в 
энергетическом законодательстве объясняются 
тем, что ежегодно появляются усовершенствован-
ные технологии и процессы, которых ранее не 
существовало или которые не существовали в 
конкретно изучаемом в настоящий момент виде 
[5].

К правовым средствам поддержки внедре-
ния возобновляемых источников энергии, учиты-
вая дороговизну данного процесса, предлагается 
в целях обеспечения публичных интересов и 
энергетической безопасности государства преду-
смотреть случаи, при которых правообладатель 
новейшей разработки, связанной с внедрением 
ВИА, обязан предоставить хозяйствующему субъ-
екту-лицензиату возможность использовать тех-
нологию с учетом обязательной выплаты сораз-
мерной компенсации правообладателю [6]. Пред-
ложение достаточно спорное и ограничивающее 
свободу хозяйствующих субъектов, но с учетом 
конституционно значимых целей вполне может 
быть рассмотрено. 

За ужесточение государственного регулиро-
вания в исследуемой сфере выступает и Н. Н. 
Крупина, утверждая, что при существующих про-
центных ставках по кредитам «в отсутствие жест-
кого административного принуждения рыночные 
мотивы экологического кредитования не форми-
руются» [7].  Банку России, по мнению указанного 
автора, следует взять на себя, помимо других 
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мер, обеспечение осуществления долгосрочного 
проектного финансирования экологических про-
грамм, в том числе программ развития возобнов-
ляемой энергетики. Для этого необходима жест-
кая воля государства и реальная ответственность 
за невыполнение органами публичной власти 
своих функций в данной сфере.

Выводы. Мировой тренд на развитие «зеле-
ной» энергетики требует концентрации усилий по 
созданию соответствующих условий, поиску 
путей, обеспечивающих экологическое благополу-
чие и энергетическую безопасность настоящего и 
будущих поколений. Только продуманное опти-
мальное сочетание стимулирующих и ограничи-
тельных мер в законодательстве, в том числе мер 
юридической ответственности, будет способство-
вать развитию «зеленой» энергетики при отсут-
ствии негативных последствий для индустриаль-
ного развития общества. 

Современное правовое регулирование 
должно обеспечить постепенный безболезненный 
переход к возобновляемым источникам энергии с 
тем, чтобы если не решить полностью, то макси-
мально смягчить отмеченные проблемы, неизбеж-
ные в переходный период выстраивания иннова-
ционной энергосистемы, основанной на возобнов-
ляемых источниках энергии.  Для этого необхо-
димо сочетание финансовых, экономических, 
налоговых и не в последнюю очередь правовых 
стимулов, а также воспитание культуры энергопо-
требления.
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М
еханизм реализации различных прав 
граждан является концептуальной 
основой конституционного законода-

тельства любого правового государства. От сте-
пени развития процессуального закона каче-
ственно зависит состояние и модернизация пра-
вовых норм как на национальном, так и на между-
народном уровне. В конечном итоге, качество 
защиты и восстановления нарушенного права 
напрямую влияет на уровень развития конкрет-
ного государства, его политических институтов, а 
также конкретного гражданина индивидуально. 

На сегодняшний день можно говорить о раз-
личных способах защиты нарушенных прав. Пре-
жде всего, это самозащита и представление своих 
интересов в органах государственной власти с 
учетом норм действующего законодательства или 
заключенного договора, а также обращение в раз-
личные внесудебные и судебные инстанции. С 
2011 г. российским законодателем была предо-
ставлена возможность гражданам использовать 
досудебный порядок урегулирования спора и 
защиты нарушенного права с помощью медиации 
[10]. Конечно, данная процедура набирает попу-
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лярность среди населения и значительно снижает 
нагрузку на судебную систему, тем не менее, дан-
ный способ защиты своих нарушенных прав и раз-
решения правового конфликта является менее 
доступным по экономическим соображениям, чем 
обращение в суд. Автором были проанализиро-
ваны несколько интернет-сайтов компаний 
Санкт-Петербурга, оказывающих подобные юри-
дические услуги. Исходя из представленных дан-
ных, средняя стоимость услуги, связанной с под-
готовкой к заключению и последующим оформле-
нием медиативного соглашения, доходит до 15-20 
тыс. руб. Поэтому, безусловно, право на обраще-
ние в суд реализуется гораздо чаще с учетом раз-
мера государственной пошлины. По нашему мне-
нию, это связано еще и с тем, что большинство 
граждан с недоверием относится к медиативному 
урегулированию спора и его успешности, из-за 

многовекового разрешения споров через суд с 

учетом сформировавшейся обширной судебной 

практики и более высокой надежности судебного 

акта, исходящего от государства. Тем не менее, 

результаты восьмой волны проведенного меж-

странового социологического исследования 

«Европейское Социальное Исследование» (2016-

2017 гг.) говорят об удовлетворительном отноше-

нии граждан к судебной системе [8]. Разумеется, в 

дальнейшем отношение граждан к судебному спо-

собу защиты своего права может меняться под 

воздействием различных факторов:  повышение 

эффективности работы суда, качество подготовки 

юридических документов, скорость восстановле-

ния нарушенного права в контексте исполнения 

судебного акта, а также качественное изменение 

действующего законодательства.
 

Конституция РФ (ст. 46) закрепляет право 
каждого на судебную защиту прав и свобод, а 
также в случаях, предусмотренных международ-
ными договорами и исчерпании средств нацио-
нальной защиты, обращаться в международные 
судебные органы [4]. Реализация данного консти-

туционного права осуществляется, как правило, 
посредством оспаривания решения националь-
ного суда.  Одним из таких международных судеб-
ных органов является Европейский Суд по правам 
человека (далее – ЕСПЧ), участником которого 
Россия являлась в период 1998-2022 гг. 
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Жалобы на основании положений Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. (далее – Конвенция) могли быть поданы на 

нарушения прав и события, произошедшие с уча-

стием заявителя с 5 мая 1998 г. по 16 сентября 

2022 г.  Объявленными критериями приемлемости 

жалобы в ст. 35 Конвенции стали а) исчерпание 

общепризнанным нормами международного 

права средств национальной защиты, б) отсут-

ствие на рассмотрении ЕСПЧ или другого разби-

рательства схожей по предмету и существу 

жалобы или рассмотрение которой было осущест-

влено ранее,  в) открытость (отсутствие аноним-

ности) прошения г) жалоба является совместимой 
с положениями Конвенции д) нанесение заяви-

телю значительного ущерба [3].

Стоит отметить, что за 24 года членства Рос-

сии в Совете Европы правом на судебную защиту 

воспользовалось в среднем 9-10 тыс. граждан РФ 

в год по достаточно разным основаниям. При этом 

пиковое количество жалоб от граждан России 

поступило в 2009-2013 гг., достигнув в 2010 г. 

отметку в 14309 жалоб [6]. Согласно статистике 

Европейского Суда по правам человека, в отно-

шении российских граждан за период 1998-2022 

гг. было вынесено 3500 решений Суда [9], из кото-
рых значительное количество постановлений свя-

зано с защитой права на свободу и безопасность 

(1494) и всего 1 решение, установившее  наруше-
ние запрета на рабство и принудительный труд.

Более того, в правоприменительной прак-
тике и законодательстве также можно отметить 
вклад судебных решений ЕСПЧ. Среди них можно 
отметить провозглашение института частичной 
дееспособности (дело «Штукатуров против Рос-
сии», право на компенсацию за нарушение разум-
ного срока судопроизводства (дело «Бурдов про-
тив России), право военнослужащих-мужчин на 
предоставление отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им трехлетнего возраста (дело «Мар-
кин против России») и т.д.

Тем не менее, в 2015 г. было принято Поста-
новление Конституционного Суда РФ, ограничи-
вающее исполнение решений ЕСПЧ в случаях, 
когда его исполнение вступает в противоречие с 
действующими основами правопорядка [7]. В дан-
ном документе был отмечен суверенитет и верхо-
венство Конституции РФ. При этом достаточно 
часто можно найти упоминания об актах ЕСПЧ в 
постановлениях и определениях  Конституцион-
ного Суда РФ. Для анализа данной динамики 
необходимо обратиться к статистическому иссле-
дованию доцента Кряжковой О.Н. [5] Разделяем 
ее мнение относительно того, что содержатель-
ная составляющая таких данных «отражает 
непростой ход развития отношений России и 
Совета Европы в юридической плоскости». [5]

 

Cогласно постановлению ЕСПЧ, с 16 сентя-
бря 2022 года ЕСПЧ имеет право рассматривать 
жалобы на нарушения Россией Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод (и, соот-
ветственно, ратифицированных ей Протоколов к 

ней), которые произошли до 16 сентября 2022 
года [11].

Аналогичные решения изложены в резолю-
ции Комитета Министров Совета Европы от 23 
марта 2022 года (п. 7). В ней же указано, что Коми-
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тет Министров продолжит обеспечивать надзор за 
исполнением Россией Постановлений и реализа-
цией мировых соглашений. Представители Рос-
сии продолжат принимать участие в заседаниях 
Комитета Министров по этим вопросам с целью 
предоставления и получения информации по 
делам, по которым Россия является государ-
ством-ответчиком либо заявителем, без права 
участия в принятии решений Комитетом и голосо-
вания [2].

Конечно, с правовой точки зрения, возникает 
вопрос каким образом после исключения юрис-
дикции ЕСПЧ из правоприменительной практики 
можно реализовать провозглашенное в ч. 3 ст. 46 
Конституции РФ право на обращение в междуна-
родные судебные органы после исчерпания вну-
тригосударственных средств защиты своих прав. 
Председатель Ассоциации юристов России С. В. 
Степашин предлагает в качестве альтернативного 
судебного органа такие организации как БРИКС, 
СНГ и Евразийское экономическое сообщество. В 
ноябре 2022 г. Уполномоченный по правам чело-
века Т.Н. Москалькова высказалась о предложе-
нии принять Конвенцию Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) по правам человека. Есть 
и другие предложения по реализации механизма 
защиты своих прав на межгосударственном 
уровне [1] .

По мнению автора, необходимо поддержать 
любое стремление создать международный 
судебный орган, который будет призван рассма-
тривать обращения граждан. При этом необхо-
димо выработать и создать новый международ-
но-правовой источник, который будет провозгла-
шать и защищать неотъемлемые права и свободы 
человека и гражданина, совершенствуя и допол-
няя судебную практику национальных судов.   
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Д
инамичное экономическое развитие, 
его влияние на общественные отноше-
ния, а также интенсификация диалога 

между различными участниками таких отношений 
стали причиной роста интереса к альтернативным 
способам разрешения споров. Популярность 
отдельных способов альтернативного разреше-
ния споров (далее - АРС) варьируется в зависимо-
сти от традиций, влияющих на правовую систему 
каждой из стран. Впрочем, медиация, как в стра-
нах англо-американской, так и в странах рома-
но-германской системы права, постепенно стала 
одним из наиболее распространённых альтерна-
тивных способов разрешения споров. Это свя-
зано, прежде всего, с тем, что процедура медиа-
ции имеет ряд преимуществ по сравнению с 
судебным рассмотрением дела.

Понятие «альтернативное разрешение спо-
ров» как таковое появилось лишь в конце 70-х 
годов прошлого века. Вместе с тем, в зарубежной 
и отечественной правовой доктрине и до сих пор 
идут дискуссии о целесообразности использова-
ния названной формулировки и её согласования с 
правовой природой соответствующих способов 
разрешения споров. Так, в литературе можно 
встретить предложения использовать термин 
«дружественное урегулирование споров», кото-
рый, однако, является достаточно условным. 

Другой термин - «автономное урегулирова-
ние споров» нельзя считать удачным для описа-
ния таких способов разрешения споров, характер-
ной чертой которых является участие третьего 
лица [2, с. 43-44]. Кроме того, некоторые авторы 
обосновывают целесообразность использования 
таких терминов, как «дополнительные способы 
разрешения споров» или же «методы разрешения 
споров с участием третьего лица» и т. д. [30, с. 
4-5]. В последнее время популярностью также 
пользуется термин «соответствующее разреше-
ние споров (appropriate dispute resolution)» [12, c. 
2-3]. Формулировка этого термина подчеркивает 
особый характер таких способов разрешения спо-
ров, которые максимально отвечают потребно-
стям сторон и специфике их спора.

Термин «альтернативное разрешение спо-
ров» имеет свои преимущества, поскольку:

- является привычным и понимается, как 
правило, одинаково во всех странах;

- соответствует распространенному в меж-
дународной практике термину ADR - alternative 
dispute resolution;

- предусматривает инновационный подход к 
разрешению споров [2, c. 41-42].

По нашему мнению, формулировка АРС 
вполне согласуется с самой правовой природой 
тех способов разрешения споров, для обозначе-
ния которых этот термин чаще всего используется. 

В данной статье мы будем пользоваться общепри-
нятым термином «альтернативное разрешение 
споров».

В научных трудах можно встретить разноо-
бразные термины: альтернативные способы, аль-
тернативные формы, альтернативные средства, 
альтернативные методы и процедуры разрешения 
споров, которые используются как синонимы. 
Вместе с тем, следует отметить, что наиболее 
удачным переводом общепризнанного иностран-
ного термина «alternative methods of dispute 
resolution» являются варианты «альтернативные 
способы» и «альтернативные методы решения 
споров». 

Рассматривая теоретические вопросы, свя-
занные с формулировкой «альтернативные спо-
собы разрешения споров» следует также упомя-
нуть о различии таких понятий как «спор» и «кон-
фликт» [6]. Так отдельные авторы отмечают, что 
термин «конфликт» является более общим и 
сужается до «спора» в том случае, когда стороны 
передают его на разрешение в орган, который на 
основании закона (например, комиссии по разре-
шению трудовых споров, суды) или в соответствии 
с соглашением сторон (например, третейские 
суды, арбитражи) наделен властными полномочи-
ями принимать обязательное для сторон решение 
по существу конфликта. 

Отдельные авторы отмечают также, что кон-
фликт является, прежде всего, понятием фило-
софским, социологическим и психологическим 
[24, с. 17]. Это слово означает противоречие 
между людьми или группами людей, которое не 
всегда имеет юридический характер. Спор, в свою 
очередь, является внешним и формальным про-
явлением конфликта: стороны выдвигают взаим-
ные претензии либо одна сторона заявляет о 
своем праве и выдвигает определенное требова-
ние, а другая отрицает наличие у первой такого 
права и отказывается удовлетворять соответству-
ющее требование. Таким образом, спор можно 
назвать юридическим воплощением конфликта [2, 
с. 41]. По нашему мнению, такой подход является 
оправданным. 

В научных трудах некоторых авторов можно 
также встретить неоднозначные позиции по опре-
делению «альтернативности». Например, А.А. 
Брыжинский отмечает, что в целом система АРС 
возникла и развивается по двум основным направ-
лениям: в рамках судебной системы, то есть в 
публичной сфере, и вне её, то есть в сфере част-
ного правового регулирования [3, с. 35].

Категорию АРС можно определить как мир-
ный способ решения конфликтов и споров, в 
основе которого лежит идея взаимопонимания и 
поиска компромисса для разрешения конфликт-
ной ситуации [22, с. 26]. Преимуществами АРС 
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является, в частности, сокращение времени, 
затрачиваемого на решение спора, экономия 
средств, конфиденциальность, независимость и 
беспристрастность третьего лица, участие экспер-
тов, положительное влияние таких процедур на 
дальнейшие отношения между сторонами и тому 
подобное [28, с. 29]. Стоит также отметить, что 
возникновение различных способов разрешения 
споров понималось не как конкуренция для тради-
ционной судебной системы, а скорее как альтер-
натива, которая предоставляла гражданам 
больше гарантий для учета их интересов и потреб-
ностей, которые не всегда могут быть учтены во 
время рассмотрения дела судом. Как подчеркива-
ется в литературе, довольно часто чрезмерный 
объективизм, строгое и бескомпромиссное соблю-
дение правовых норм судебными органами приво-
дят к разрешению спора в пользу только одной из 
сторон, что не способствует избежанию конфликта 
и примирению сторон [10, с. 332].

Классификация альтернативных способов 
разрешения споров может быть осуществлена по 
различным критериям. Такие способы делятся на: 
добровольные и принудительные; судебные и 
внесудебные, а также обязывающие (т. е. по усло-
виям которых решение независимого третьего 
лица относительно разрешения спора является 
обязательным для сторон) и не обязывающие 
(процедуры, при которых независимая третье 
лицо не наделено полномочиями самостоятельно 
принимать решения по делу, поскольку выполняет 
лишь вспомогательную функцию). 

В системе АРС выделяют также:
1) процедуры, связанные с судебной систе-

мой (court annexed) и применяемые в результате 
соответствующего распоряжения или рекоменда-
ции суда;

2) процедуры, осуществляемые в пределах 
судебного разбирательства (in-court) - в таких слу-
чаях независимым третьим лицом выступает 
непосредственно судья, рассматривающий соот-
ветствующее дело [34, с. 96].

Рассматривая отдельные процедуры 
системы АРС, следует отметить, что на сегодняш-
ний день существует довольно много способов 
альтернативного разрешения споров. В целом 
мировая практика внесудебного решения кон-
фликтов осуществляется, в частности, в таких 
основных формах:

1) третейский суд или арбитраж (arbitration) 
- разрешение спора с помощью независимого, 
беспристрастной лица - арбитра (или группы 
арбитров), который уполномочен вынести обяза-
тельное для сторон решение;

2) медиация (mediation), предусматриваю-
щая урегулирование правового конфликта посред-
ством независимого, беспристрастного посред-

ника, способствующего сторонам в достижении 
соглашения;

3) переговоры - способ урегулирования 
спора непосредственно сторонами без участия 
иных лиц.

Критериями такого деления является уча-
стие в урегулировании разногласий третьего лица 
или его полномочия. Элементы этих трех «чистых» 
форм входят составной частью многих других 
процедур [5, c. 245].

Кроме того, к альтернативным способам раз-
решения споров относятся также сокращённые 
судебные разбирательства (mini-trial), обязываю-
щие советы (binding advice), процедуры с уча-
стием омбудсмена, примирения, предваритель-
ная оценка дела беспристрастным лицом (early 
neutral evaluation), содействие (facilitation) и сборы 
ради согласия (dialogue forums) [26, c. 15]. Указан-
ный перечень не является исчерпывающим. 
Постоянное развитие и изменения в обществе 
будут провоцировать возникновение других, 
более совершенных способов решения споров. 
Поэтому каждая новая процедура, которой при-
сущи элементы альтернативности, обычно счита-
ется входящей в систему АРС.

Вместе с тем, ни один из названных спосо-
бов АРС не является универсальным. Для выбора 
адекватного способа разрешения спора следует 
учитывать не только природу, преимущества и 
недостатки того или иного способа АРС, его про-
цессуальную специфику, отношения между сторо-
нами, а еще и ряд дополнительных критериев. 
Так, при выборе определенного способа АРС сле-
дует:

во-первых, учитывать цель, которой стороны 
желают достичь в процессе его использования: 
защиту субъективных прав, согласование интере-
сов сторон и достижение компромисса, установ-
ление определённых фактов;

во-вторых, следует учитывать желаемый 
конкретный процессуальный результат примене-
ния способа АРС: решения, подлежащего обяза-
тельному исполнению, соглашение об урегулиро-
вании спора, экспертное заключение и т. п. [1, с. 
18].

Медиация как самостоятельный способ раз-
решения споров занимает особое место в системе 
АРС [36, с. 223]. Названная процедура характери-
зуется специфическими чертами и преимуще-
ствами, которые будут раскрыты нами ниже.

Проблема возникновения конфликтов и 
необходимости их решения была актуальной для 
различных правовых культур мира независимо от 
исторической эпохи. Поэтому альтернативные 
способы разрешения споров часто применялись в 
Египте уже в 6 веке н.э. [20, с. 31]. 
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В течение длительного времени медиация 
применяется и в азиатских странах, особенности 
культуры и религии которых всегда способство-
вали поиску взаимопонимания, равновесия и гар-
монии в общественных отношениях. Так, эта про-
цедура издавна практиковалась в Китае, Индии, 
Таиланде, Непале, Тибете и Японии. Важную роль 
в распространении медиации как способа разре-
шения споров в этих странах играла деятельность 
буддистских сообществ, а также влияние фило-
софско-этических трудов Конфуция [15, с. 529]. 
Между тем, динамичные общественные и эконо-
мические изменения поспособствовали становле-
нию медиации в совершенно иных, новых формах 
[25, с. 40-41].

Термин «медиация» происходит от грече-
ского термина «medos» (нейтральный, независи-
мый от стороны), а также от таких латинских тер-
минов, как «mediatio» (посредничество) и 
«mediare» (быть посредником в споре) [11, с. 35]. 
В зарубежных словарях медиация определяется 
как один из альтернативных способов разрешения 
споров, в рамках которого третье независимое 
лицо (медиатор) помогает сторонам в ходе кон-
фликта или переговоров и способствует достиже-
нию взаимовыгодного взаимопонимания между 
ними, но не имеет властных полномочий для того, 
чтобы заставить стороны заключить соглашение 
[7, с. 311]. В другом словаре юридической терми-
нологии - Black’s Law Dictionary - содержится опре-
деление медиации, согласно которому эта проце-
дура является неимперативным способом разре-
шения споров с участием нейтрального третьего 
лица, задачей которого является помощь сторо-
нам в достижении взаимоприемлемого решения 
их спора [8, с. 97]. 

В юридической литературе можно найти раз-
личные подходы к определению понятия медиа-
ция. Так, А. Рау, Т. Шерман и С. Пеппет опреде-
ляют медиацию как процесс, в котором стороны, с 
помощью независимой третьей стороны, система-
тически прилагают усилия для выяснения их 
общих и отличных взглядов, исследуют возможно-
сти альтернативного разрешения спора и осу-
ществляют поиск компромиссов для заключения 
соглашения о решении собственного спора [31, с. 
337]. По мнению К. Ковача, медиация является 
процессом, в котором нейтральная третья сто-
рона (стороны) выступает основой для облегче-
ния решения спора между сторонами конфликта 
[23, с. 15]. Дж. Вестбрук, Ч. Гутри, Т.Дж. Хейнш, 
Дж.К. Робенольт отмечают, что в процедуре меди-
ации независимое третье лицо помогает сторонам 
в ведении переговоров с целью обеспечения раз-
решения спора и заключения соответствующего 
соглашения. По мнению ученых, медиация имеет 
следующие характерные особенности:

во-первых, медиация является доброволь-
ным процессом, во время которого третье лицо 
должно быть беспристрастным, помогать сторо-
нам решить их спор; 

во-вторых, медиация может выступать в раз-
личных формах, которые выделяют в рамках 
отдельных моделей медиации;

в-третьих, лица, участвующие в медиации, 
могут непосредственно влиять на ход и результат 
медиации [33, с. 191-192]. 

Известный исследователь медиации Ч.У. 
Мур обращает внимание на то, что медиацию 
чаще всего определяют как вмешательство в 
переговоры или конфликт уполномоченного треть-
его лица, которое не имеет полномочий прини-
мать решения по разрешению спора, но помогает 
сторонам спора добровольно прийти к взаимопо-
ниманию [29, с. 15]. Такие зарубежные учёные, как 
Дж. Фольберг, Д. Голанн, Л. Клоппенберг, Т. Стипа-
нович определяют медиацию как процесс, кото-
рый способствует переговорам и в котором неза-
висимое лицо помогает сторонам достичь консен-
суса [19, с. 223]. М. Негьюси придерживается мне-
ния о том, что медиация является процессом, в 
котором незаинтересованное третье лицо (медиа-
тор) путём проведения конференций, определе-
ния спорных проблем и дачи рекомендаций отно-
сительно возможностей разрешения спора, 
делает проще ведение дискуссии между сторо-
нами и обеспечивает им возможность достижения 
собственной сделки [17, с. 256]. В широком смысле 
Джон Г. Баллок определяет медиацию как альтер-
нативную форму разрешения споров, в котором 
нейтральная третья сторона помогает двум или 
более сторонам конфликта достичь взаимосогла-
сованного решения их спора [13, с. 889]. Кроме 
того, заслуживающим внимания является тезис 
американского юриста Л. Фуллера о том, что 
медиация как ни одна другая процедура способна 
переориентировать стороны друг на друга, не 
навязывая им правил, но помогая им достичь 
нового и взаимного восприятия их взаимоотноше-
ний, такого восприятия, которое изменит направ-
ление их отношений и отношения друг к другу.

В Рекомендациях Комитета Министров 
Совета Европы о медиации в гражданских делах 
от 18 октября 2002 г., медиация определена как 
процесс разрешения спора, во время которого 
стороны ведут переговоры на предмет спорных 
вопросов с целью достижения соглашения с помо-
щью одного или более медиаторов [32]. В преди-
словии к Типовым стандартам поведения медиа-
тора 1994 г. отмечено, что медиация является про-
цессом, в котором беспристрастное третье лицо - 
медиатор, облегчающий процедуру разрешения 
спора, поощряет стороны к заключению добро-
вольного соглашения по разрешению спора [27]. 
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Определение медиации содержит также Дирек-
тиве Европейского парламента и Совета Европы 
2008/52/ЕС о некоторых аспектах медиации в 
гражданских и хозяйственных делах, в статье 3 
которого указано, что медиацией является проце-
дура установленной формы, независимо от назва-
ния и направленности, в которой две или более 
стороны спора на добровольных началах само-
стоятельно пытаются достичь согласия в решении 
их спора с помощью медиатора. Эта процедура 
может быть начата по инициативе сторон, по реко-
мендации или распоряжению суда или согласно 
условиям законодательства государства-члена 
ЕС [16].

Анализируя все приведённые выше опреде-
ления, можно заключить, что они являются сход-
ными. 

Во многих странах распространено мнение о 
том, что эффективность медиации, в отличие от 
других способов альтернативного разрешения 
споров, заключается именно в её направленности 
на социальные конфликты [26, с. 14].

Важное значение для правильного понима-
ния медиации имеет также определения её места 
среди других способов альтернативного разреше-
ния споров (арбитраж, примирительная (согласи-
тельная) процедура или консилиация (conciliation) 
и переговоры (negotiation)). Так, основная разница 
между медиацией и арбитражем сводится к харак-
теру полномочий лица, которое управляет проце-
дурой разрешения спора, ведь арбитр, в отличие 
от медиатора, самостоятельно принимает реше-
ния по делу, которое является обязательным для 
сторон. Другим отличительным признаком арби-
тража является то, что такая процедура является 
более формализованной. Вместе с тем, в прак-
тике различных стран встречаются случаи, когда 
медиация и арбитраж сочетаются и составляют 
отдельный, смешанный способ разрешения спора 
(med-arb и arb-med). По правилам медиации-ар-
битража (med-arb), сначала стороны участвуют в 
медиации, после которой, в случае невозможно-
сти разрешения спора, начинается процедура 
арбитражного разбирательства. Независимое 
третье лицо, выступающее медиатором на пер-
вом этапе, впоследствии решает тот же спор уже 
как арбитр и это делает арбитражное разбира-
тельство более быстрым и простым, поскольку 
стороны не нуждаются в выражении своей пози-
цию по делу [14, с. 277]. В случае арбитража-ме-
диации (arb-med) порядок соответствующих про-
цедур меняется и в начале стороны обращаются в 
арбитраж. Кроме того, взаимосвязь медиации и 
арбитража проявляется и в тех случаях, когда сто-
роны заключают соглашение после процедуры 
медиации, но обращаются к арбитру с намере-
нием получить арбитражное решение в подтверж-

дение такой сделки. Это связано с тем, что в отли-
чие от соглашения по результатам медиации, 
решение арбитражного суда выполнять проще, 
учитывая действие Нью-Йоркской Конвенции о 
признании и исполнении иностранных арбитраж-
ных решений 1958 года.

При установлении различий между процеду-
рами медиации и консилиации часто возникают 
трудности. Это связано с тем, что консилиация 
(примирительная (согласительная) процедура), 
так же как и медиация, характеризуется участием 
независимого третьего лица, которое способ-
ствует разрешению спора и самостоятельно не 
принимает решений по делу. Однако функции и 
роль медиатора несколько различны. Медиатор 
принимает активное участие в разрешении спора, 
исследуя все обстоятельства дела и выслушивая 
позицию сторон, а задача независимой третьей 
стороны в консилиации заключается лишь в обе-
спечении коммуникации сторон с тем, чтобы 
последние могли продолжать вести переговоры. В 
то же время, в юридической литературе до сих 
пор идут дискуссии о целесообразности разграни-
чения терминов «медиация» и «консилиация», где 
значительная часть учёных считают названные 
процедуры тождественными [9, с. 996].

Дискуссионным является и определение 
переговоров как отдельного способа альтернатив-
ного разрешения споров. В литературе перего-
воры определяют, в частности, как:

- совместную деятельность или взаимодей-
ствие для достижения определенной цели;

- способ или форму разрешения конфликта;
- процесс взаимосогласованных действий 

сторон урегулирования конфликта с целью уста-
новления меры несоответствия их позиций и про-
цесс принятия общего решения двумя или более 
сторонами относительно их дальнейшего обраще-
ния [4, с. 151-158].

Довольно часто переговоры рассматрива-
ются лишь как технический приём, который 
используется в других альтернативных способах 
решения споров и может выступать элементом 
судебного рассмотрения спора [18, с. 17]. От 
медиации процедура переговоров отличается 
тем, что последняя не предусматривает участия 
независимого третьего лица, которое будет помо-
гать сторонам найти взаимовыгодное решение их 
спора [21, с. 42]. 

С учётом всех признаков медиации, пере-
численных выше, можно прийти к выводу, что 
медиация – это альтернативный метод разреше-
ния споров, в рамках которого стороны на добро-
вольных началах участвуют в переговорах и, с 
помощью независимого и беспристрастного треть-
его лица (медиатора), пытаются найти взаимовы-
годное решение спора между ними. Медиация 
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является самостоятельным альтернативным 
методом разрешения споров, а её содержание не 
совпадает с содержанием таких процедур, как 
арбитраж, примирительная процедура (консилиа-
ция) и переговоры. 

Соответственно, основные признаки медиа-
ции можно определить следующим образом:

1) эта процедура, в отличие от судебного 
рассмотрения спора, является относительно 
неформальной и гибкой;

2) суть медиации заключается в проведении 
регулярных переговоров между сторонами и/или 
бесед медиатора с каждой из сторон отдельно;

3) участие в медиации и заключение согла-
шения по результатам этой процедуры осущест-
вляются на добровольных началах;

4) независимая третья сторона с соответ-
ствующей квалификацией, знаниями и опытом - 
медиатор, управляет процессом переговоров и 
помогает сторонам найти взаимовыгодное реше-
ние;

5) стороны самостоятельно принимают 
решения относительно способа разрешения 
спора и медиатор не может навязывать им свою 
позицию по делу;

6) первоочередной задачей медиации явля-
ется достижение соглашения и примирения сто-
рон.
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ical traditions, since the USSR was the first in building a special type of social state - a socialist one. 
It is concluded that the Russian Federation and the Republic of Belarus, when building a social state, 
take into account the historical, national, ideological characteristics of the state, development pros-
pects within the framework of the general theory of the social state, thereby justifying the existence 
of their own national models.

Key words: social state, concept of a social state, constitutional content, model of a social 
state, national model of a social state.

С
татья 7 Конституции Российской Феде-
рации [2, с.3] определяет социальное 
государство посредством указания на 

цели его политики: Российская Федерация – соци-
альное государство, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. 
Также ст.75.1 конкретизирует положение о цели 
социального государства: создание условий для 
устойчивого развития и повышения благосостоя-
ния граждан, взаимного доверия между обще-
ством и государством, обеспечение экономиче-
ской, политической и социальной солидарности. 

В 2020 году в результате проведенного 
общероссийского голосования были внесены 
поправки, которые, в частности, затронули и соци-
альную сферу, а социальные права были уси-
лены. В частности, появились положения о разви-
тии предпринимательства и частной инициативы, 
функционировании системы пенсионного обеспе-
чения граждан, регулярной индексации пенсий, 
социальных пособий и иных социальных выплат, 
гарантировании минимального размера оплаты 
труда не менее величины прожиточного мини-
мума, обеспечении доступности и надлежащего 
качества медицинской помощи, создании доступ-
ной среды для инвалидов, защите традиционных 
семейных ценностей и государственной под-
держке детства, социальном партнёрстве и соци-
альной солидарности, поддержке и охране куль-
туры. При этом необходимо отметить, что в тексте 
Конституции Российской Федерации до настоя-
щего времени прослеживается отсутствие 
баланса между правами и обязанностями госу-
дарства и человека, их взаимной ответственно-
сти.

Конституция Республики Беларусь [1, с.12] 
содержит иную конструкцию, ст.1 указывает на 
социальный характер государства. Конкретные 
характеристики социального государства данная 
статья не отражает, однако его основное содержа-
ние раскрывается в ряде другие статей белорус-
ского основного закона. В частности, ст.2 устанав-
ливает ответственность государства перед граж-
данином за создание условий для свободного и 
достойного развития личности. Право каждого на 
достойный уровень жизни, включая достаточное 
питание, одежду, жилье и постоянное улучшение 
необходимых для этого условий (ст.21). Гражда-

нин, в свою очередь, ответственен перед государ-
ством за исполнение возложенных на него обя-
занностей. Отражение социального характера 
государства находит отражение в ч.5 ст.13 Консти-
туции, в соответствии с которой государство при-
звано осуществлять регулирование экономиче-
ской деятельности в интересах человека и обще-
ства, обеспечивать направление и координацию 
государственной и частной экономической дея-
тельности в социальных целях.   Исходя из ана-
лиза указанные положений, белорусские ученые 
говорят, что такая модель социального государ-
ства предполагает своего рода социальный дого-
вор между государством, обществом и граждани-
ном [6, с.28].

27 февраля 2022 года в Республике Бела-
русь был проведен республиканский референдум, 
вопросы которого затрагивали, в том числе, век-
тор развития социального государства. В резуль-
тате референдума Конституция Республики Бела-
русь была дополнена положениями о поддержке 
семей с детьми, детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, инвалидов; государство 
способствует развитию молодежи, создает усло-
вия для их эффективного участия в жизни обще-
ства. Также появились обязанности граждан о 
проявлении социальной ответственности, участия 
в развитии общества и государства, принимать 
меры по сохранению и укреплению собственного 
здоровья.

Цели российского социального государства 
по созданию условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека, опре-
деляют его основные направления деятельности. 

В Конституции Республики Беларусь цель 
социального государства определена аналогично 
российской: создание условий для свободного и 
достойного развития личности, но с установле-
нием ответственности государства при ее реали-
зации. Белорусское государство направляет и 
координирует государственную и частную эконо-
мическую деятельность в социальных целях 
(ст.13).

Конституционные Суды Российской Федера-
ции и Республики Беларусь неоднократно выска-
зывались относительно целей социального госу-
дарства. Так, Конституционный Суд Российской 
Федерации указал, что провозглашенные в Кон-
ституции Российской Федерации цели политики 
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Российской Федерации как социального государ-
ства предопределяют обязанность государства 
заботиться о благополучии своих граждан, их 
социальной защищенности, и если в силу воз-
раста, состояния здоровья, по другим не завися-
щим от него причинам человек трудиться не может 
и не имеет дохода для обеспечения прожиточного 
минимума себе и своей семье, он вправе рассчи-
тывать на получение соответствующей помощи, 
материальной поддержки со стороны государства 
и общества [5]. 

Конституционным Судом Республики Бела-
русь была сформулирована следующая позиция 
относительно цели социального государства: Кон-
ституция провозглашает целью политики Респу-
блики Беларусь как социального государства его 
ответственность перед гражданином за создание 
условий для свободного и достойного развития 
личности, право каждого на достойный уровень 
жизни, включая достаточное питание, одежду, 
жилье и постоянное улучшение необходимых для 
этого условий [3], также отмечено, что из конститу-
ционного принципа социального государства 
также вытекает обязанность государства обеспе-
чивать рост благосостояния граждан, создавать 
условия для улучшения их жизни, удовлетворения 
материальных и духовных потребностей, содей-
ствовать развитию их экономической активности, 
преодолению иждивенческих настроений в соци-
альной сфере [4].

Осуществление основных направлений дея-
тельности социального государства проводится 
посредством реализации социальной политики 
органами государственной и муниципальной вла-
сти. Главная цель социальной политики социаль-
ного государства - обеспечение социальной спра-
ведливости, социального развития, социального 
равновесия, социальной интеграции и социаль-
ного мира. 

Основные направления деятельности рос-
сийского и белорусского социального государства 
схожи. Среди них можно выделить обеспечение 
занятости, охрана здоровья людей, государствен-
ная поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граждан, обеспе-
чение образования. 

Различие усматривается в реализуемых 
моделях социального государства. Не анализируя 
в данной статье признанные модели социальной 
политики (бисмарковская, бевериджская), сле-
дует отметить, что на современном этапе разви-
тия социальная политика Российской Федерации 
и Республики Беларусь сочетает в себе признаки 
бисмарковской (наличие системы страховых взно-
сов, оказание помощи малообеспеченным) и 
бевериджской моделей (любой индивид имеет 
право на минимальную защиты от социальных 

рисков, средства на обеспечение социальной 
защиты выделяются из государственного бюд-
жета), что в свою очередь отражает характери-
стику государства как социального.

Белорусское социальное государство отли-
чается сильной социальной политикой, социаль-
но-ориентированной экономикой, создании госу-
дарством условий для самообеспечения всех 
работоспособных граждан и стимулирования 
общественно-полезной деятельности в разных 
видах. Для Республики Беларусь характерно при-
оритетное внимание к вопросам социального обе-
спечения на высоком уровне незащищенных 
слоев населения. Серьезное внимание уделяется 
обеспечению пенсионеров, малоимущих, инвали-
дов, сирот, молодежи. 

Однако, в настоящее время в белорусском 
государстве в осуществлении социальной поли-
тики происходит постепенное смещение акцента с 
социальной защиты беднейших слоев населения 
к обеспечение базовой социальной безопасности 
большей части населения. Здесь необходимо 
обратить внимание на понятие социальной безо-
пасности, концепцию которой реализует белорус-
ское государство. Социальная безопасность пред-
полагает состояние защищенности жизни, здоро-
вья и благосостояния граждан, духовно-нрав-
ственных ценностей общества от внутренних и 
внешних угроз. Социальная политика формиру-
ется с учетом концепции социальной безопасно-
сти и направлена на устранение резкого социаль-
ного расслоения и высокой дифференциации 
уровня доходов населения, распространения 
настроений социального иждивенчества, значи-
тельных различий в качестве жизни городского и 
сельского населения, снижения численности тру-
доспособного населения и т.д. «Важнейшим прио-
ритетом этого направления социальной политики 
является максимальное сокращение в стране 
уровня малообеспеченности» [7, с.22]. Социаль-
ное государство в Белоруссии опирается на 
систему социальных стандартов: прожиточный 
минимум, минимальный размер оплаты труда, 
тарифная ставка для работников бюджетной 
сферы, подоходный налог, допустимый уровень 
инфляции, допустимая доля расходов на оплату 
жиля, транспорта и другие. Разработанные соци-
альные стандарты пересматриваются ежегодно. 
Также среди тенденций социальной политики 
белорусского государства можно обозначить пре-
одоление тенденций к уравниванию, отказ от 
механизма дотаций, которые выделяются ведом-
ствам в целях компенсации расходов, не полно-
стью оплачиваемых гражданами, преодоление 
принципа бесплатности предоставления социаль-
ных благ, изменение системы льгот в пользу 
адресности. 
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Для Российской Федерации актуальный под-
ход в концепции социального государства состоит 
в переориентировании из государства-благоде-
теля в государство-партнера во взаимодействии с 
институтами гражданского общества, отдельными 
индивидами, расширение сферы и возможностей 
такого взаимодействия. Регулирующая роль госу-
дарства видится в повышении качества жизни, 
обеспечении такого уровня жизни, который счита-
ется приемлемым в конкретном обществе. При 
этом деятельность социального государства 
направлена на всех граждан без учета его соци-
ального положения. К примеру, материально обе-
спеченный человек не будет находиться вне пре-
делов деятельность социального государства, 
ему также предоставляется пенсионное, социаль-
ное обслуживание. 

Анализ конституционного содержания прин-
ципа социального государства позволяет сделать 
вывод о том, что Российская Федерация придер-
живается смешанной модели социального госу-
дарства. В реализации социальной политики рос-
сийского государства присутствуют черты как 
либеральной (свобода занятости, адресность 
социальной помощи), так и континентальной 
(принципы социального страхования, основанные 
на индивидуальных отчислениях и вычетах с 
заработной платы, наличие в обществе государ-
ственных рычагов и механизмов, регулирующих 
отношения между людьми на предмет удовлетво-
рения их потребностей и интересов; развитие 
институтов социального партнерства) моделей. 
Высокий уровень социальных гарантий, установ-
ленных Конституцией России, приоритет интере-
сов населения при реализации социальной поли-
тики свидетельствуют о признаках, характерных 
для социал-демократической модели. Представ-
ляется, что с учетом специфики исторического 
развития, современного состояния экономики для 
Российской Федерации характерна смешанная 
или интегральная модель, в которой сочетаются 
черты разных типов социальной политики.

Изучение конституционного закрепления 
принципа социального государства в Республике 
Беларусь свидетельствует о том, что в Беларуси 
сформировалась собственная модель государ-
ства с сильной социальной политикой и социаль-
но-ориентированной экономикой. В данной 
модели присутствуют характеристики социалисти-
ческой, либеральной и континентальной моделей 
социального государства. Она сохраняет в себе 
традиционные принципы функционирования 
рыночной экономики и такие характерные для 
белорусского народа черты, как государственный 
патернализм, коллективизм. Данная модель учи-
тывает ресурсный потенциал страны, а также гео-

политические, экологические, социальные, демо-
графические особенности Республики. В белорус-
ской модели социального государства находит 
выражение приоритетное направление государ-
ственной политики – ориентация на создание бла-
гоприятной социальной среды, в которой высшей 
ценностью является человек. 

Итогом изучения содержания конституцион-
ного принципа социального государства в Россий-
ской Федерации и Республике Беларусь является 
вывод о том, что Российская Федерации и Респу-
блика Беларусь формируют и развивают соб-
ственные модели социального государства, кото-
рые сочетают в себе характеристики общепри-
знанных моделей и черты национальной идентич-
ности. 

Модели социального государства в Россий-
ской Федерации и Республике Беларусь учиты-
вают исторические особенности и обусловлены 
спецификой государственно-правовой системы, 
ценностями и принципами, лежащими в основе. 
Для анализируемых стран характерна идея патер-
нализма, приверженность традициям, приоритета 
государственного над частным. 
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Аннотация. Предмет и цель. Проблемные вопросы формы согласия на опубликование 
и использование изображения гражданина в Российской Федерации и Республике Беларусь 
предопределили предмет настоящего исследования. Разработка основных направлений 
решения выявленных проблем обусловила поставленную цель. Методы и методология ис-
следования. Общенаучный диалектический метод научного познания выступил методоло-
гической основой настоящего исследования в совокупности со сравнительно-правовым ме-
тодом, методами анализа и синтеза, методом толкования правовых норм. Результаты 
исследования. Выявлены особенности формы согласия на опубликование и использование 
изображения гражданина в ходе реализации гражданином своего права на неприкосновен-
ность изображения в рамках общественных отношений, которые опосредуются общими и 
специальными нормами права. Проанализированы проблемные вопросы в области формы 
согласия на использование изображения гражданина как нематериального блага в Россий-
ской Федерации и Республике Беларусь в контексте предмета исследования. Область при-
менения результатов. Результаты исследования и сделанные на их основе выступят в 
качестве доктринальной основы совершенствования правового регулирования правоотно-
шений в сфере формы согласия на использование изображения гражданина в Российской 
Федерации и Республике Беларусь. Новизна исследования обусловлена выявлением несо-
вершенства правового регулирования общественных отношений, в рамках которых нахо-
дит свое отражение необходимая форма согласия права гражданина на собственное изо-
бражение, а также формированием предложений по совершенствованию правового регули-
рования рассматриваемой сферы. Выводы. Выявлены особенности формы согласия на 
опубликование и использование изображения гражданина в частноправовой сфере обще-
ственных отношений, а также в рамках отношений, опосредуемых специальными норма-
тивными правовыми актами. Автором аргументировано обстоятельство несовершен-
ства правового регулирования в рамках рассматриваемой проблематики и сформированы 
предложения по их устранению. 

Ключевые слова: нематериальные блага; личное неимущественное право; право 
гражданина на собственное изображение; форма согласия; письменная форма согласия; 
гражданско-правовая сделка.
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determined the goal. Methods and methodology of the study. The general scientific dialectical meth-
od of scientific cognition was the methodological basis of this study in conjunction with the compara-
tive legal method, methods of analysis and synthesis, and the method of interpretation of legal norms. 
The results of the study. The peculiarities of the form of consent to the publication and use of a citi-
zen’s image during the exercise by a citizen of his right to inviolability of the image within the frame-
work of public relations, which are mediated by general and special norms of law, are revealed. The 
problematic issues in the field of the consent form for the use of the image of a citizen as an intangi-
ble good in the Russian Federation and the Republic of Belarus in the context of the subject of the 
study are analyzed. The scope of the results. The results of the study and the conclusions based on 
them will serve as a doctrinal basis for improving the legal regulation of legal relations in the field of 
consent forms for the use of a citizen’s image in the Russian Federation and the Republic of Belarus. 
The novelty of the study is due to the identification of imperfections in the legal regulation of public 
relations, within which the necessary form of consent of a citizen’s right to his own image is reflected, 
as well as the formation of proposals for improving the legal regulation of the sphere under consider-
ation. Conclusions. The peculiarities of the form of consent to the publication and use of a citizen’s 
image in the private legal sphere of public relations, as well as in the framework of relations mediated 
by special regulatory legal acts, are revealed. The author argues for the fact of the imperfection of 
legal regulation within the framework of the problem under consideration and formed proposals for 
their elimination.

Key words: intangible benefits; personal non-property right; citizen’s right to own image; con-
sent form; written consent form; civil transaction.

И
зображение физического лица в кон-
тексте цифровой трансформации 
общественных институтов постинду-

стриального общества заняло значимое место 
среди прочих нематериальных благ. Данное 
суждение подтверждается многократно увеличив-
шейся правоприменительной практикой; регули-
рованием законодателем специальной нормой 
порядка реализации и охраны права на собствен-
ное изображение, объектом которого выступает 
изображение гражданина, в отличие от ряда иных 
нематериальных благ, что является констатацией 
запроса на урегулирование сферы общественных 
отношений, возникающих в ходе реализации и 
охраны права на собственное изображение; выяв-
лением в содержании данного нематериального 
блага имущественной составляющей, так как изо-
бражение отдельно взятых граждан стало ценным 
активом, могущим приносить дивиденды своим 
обладателям. Однако значительное количества 
возникающих деликтов в контексте реализации 
гражданами свое права на изображение, учиты-
вая направленность данного права на неприкос-
новенность личности, обусловлено, как полагает 
автор, несовершенством правовых норм в контек-
сте формы согласия на опубликование, использо-
вание изображения гражданина. 

Право на собственное изображение гражда-
нина нашло свое закрепление в гражданском 
законодательстве Российской Федерации в рам-
ках включения ст. 152.1. «Охрана изображения 
гражданина» в Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) в 2006 году.

В Республике Беларусь по настоящий 
момент изображение гражданина Гражданским 

кодексом Республики Беларусь (далее – ГК Бела-
руси) не охраняется, и реализация данного права 
не обеспечена надлежащим образом. 

В 2018 году Конституционным Судом Респу-
блики Беларусь данное состояние правовой дей-
ствительности, обусловленное отсутствием регу-
лирования порядка реализации и охраны права 
гражданина на собственное изображение, было 
названо «правовой неопределенностью», а состо-
яние законодательства – имеющим «правовой 
дефект»1. 

22 декабря 2021 г. Палатой представителей 
в первом чтении был принят Проект Закона Респу-
блики Беларусь «Об изменении кодексов», кото-
рый предусматривает включение в ГК Беларуси 
статьи 1531. «Охрана изображения гражданина»2. 
Однако по настоящий момент указанный законо-
проект не был принят во втором чтении, и норма 
об охране изображения не была включена в 
кодекс. Однако автор настоящего исследования 
считает, что обстоятельство законодательной неу-
регулированности рассматриваемой сферы обще-
ственных отношений не исключает возможности 
защиты прав и законных интересов граждан в 
ходе реализации их права на изображение, его 
охраны и защиты, путем применения аналогии 

1  О правовом регулировании в гражданском 
законодательстве использования и охраны изображе-
ния гражданина [Электронный ресурс] : решение Кон-
ституц. Суда Респ. Беларусь, 30 окт. 2018 г., № 
Р-1145/2018 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. – Минск, 2023.

2 Проект Закона Республики Беларусь «Об изме-
нении кодексов». Режим доступа: https://pravo.by/docum
ent/?guid=3941&p0=2021029011.
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закона и общих начал гражданского законода-
тельства. 

Таким образом, в Республике Беларусь, в 
отличие от Российской Федерации, право на соб-
ственное изображение гражданина по настоящий 
момент не нашло своего закрепления в граждан-
ском законодательстве.

В ч. 1 ст. 152.1. ГК РФ содержится положе-
ние, согласно которому опубликование и исполь-
зование изображения гражданина допускается 
только с его согласия1. Какие-либо требования к 
форме согласия в правовой норме не отражены. В 
Постановлении Пленума Верховного Суда дано 
разъяснение, что по смыслу ст. 153 ГК РФ согла-
сие на обнародование и использование изобра-
жения гражданина является сделкой. В ст. 158 ГК 
РФ отражено, что сделки могут быть совершены в 
устной или в письменной форме, а также путем 
совершения конклюдентных действий. Форма 
согласия определяется общими правилами ГК 
РФ, если иное не установлено законом.

 В контексте общественных отношений, 
возникающих на территории Республики Бела-
русь, учитывая то, что в ст. 154 ГК Беларуси под 
сделками понимаются «действия граждан и юри-
дических лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей»2, обстоятельство дачи согласия на 
обнародование и использование изображения 
гражданином Республики Беларусь будет также 
представлять из себя сделку. Вопрос о необходи-
мости согласия на опубликование и использова-
ние изображения гражданина в рамках граждан-
ско-правовых отношений автором констатируется 
на основании содержания указанного права, 
специальных норм законодательства, регулирую-
щие отдельные аспекты формы согласия граждан 
на использование изображения, которые будут 
отражены в ходе настоящего исследования, 
содержания вышеуказанного Проекта Закона и ст. 
152.1 ГК РФ. Ст. 159 «Форма сделок» ГК Беларуси 
идентична по своему текстуальному содержанию 
ст. 153 ГК РФ, что позволяет заключить, что согла-
сие на использование изображений граждан 
Республики Беларусь может быть получено в уст-
ной и письменной форме, а также согласие может 
быть выражено путем совершения конклюдент-
ных действий. 

1  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) [Текст]: от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
24.07.2023) // Собрание законодательства РФ. – 
05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301.

2  Гражданский кодекс Республики Беларусь от 3 
января 2023 г. № 218-3 (изм. и доп. Закон Респ. Бела-
русь от 18 декабря 2019 г. № 277-3) // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр». – Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

 Эрделевский А.М. указывает, что согласие 
на обнародование и использование изображения 
гражданина представляет из себя одностороннюю 
гражданско-правовую сделку [1].

Автор исследования разделяет позицию 
Николаевой А.А., которая полагает, что согласие 
на использование изображения гражданина явля-
ется двусторонней гражданско-правовой сделкой, 
которая должна совершаться в простой письмен-
ной форме [2].

Позиция автора основывается на том обсто-
ятельстве, что, опубликование и использование 
изображения, будучи сделкой, может быть заклю-
чена путем выражения воли двух сторон: одной 
выразить заинтересованность в опубликовании и 
использовании изображения, а второй – исходя из 
внутренних убеждений принять решение о тако-
вом дозволении. Жизнеспособность положения, 
при котором дается согласие на опубликование и 
использование изображения без выраженной 
воли заинтересованного лица, вызывает сомне-
ние. 

В рамках дискуссии, по результатам которых 
было вынесено вышеуказанное решение Консти-
туционного Суда, Министерством юстиции было 
высказано мнение, что необходимости в право-
вом регулировании права граждан на собствен-
ное изображение отдельной нормой ГК нет, так как 
данные правоотношения будут урегулированы 
законом, обеспечивающим защиту персональных 
данных. Действительно, в Законе Республики 
Беларусь «О защите персональных данных» кате-
гория изображение физического лица подпадает 
под критерии определения данного нематериаль-
ного блага в качестве биометрических персональ-
ных данных, обработка которых допускается 
только с согласия субъекта обработки персональ-
ных данных, которое согласно ст. 5 указанного 
закона может быть получено в письменной форме, 
в виде электронного документа или иной элек-
тронной форме. Закон не распространяется на 
отношения, при которых обработка персональных 
данных осуществляется в личных или семейных 
целях физическим лицом3. 

Федеральный закон Российской Федерации 
«О персональных данных» также позволяет кон-
статировать изображение физического лица в 
качестве биометрических персональных данных. 
Согласие на обработку персональных данных 
может быть выражено в письменной форме, а 
также путем учинения электронной подписи на 

3  О защите персональных данных : Закон Респ. 
Беларусь от 7 мая 2021 г. № 225-З : (изм. и доп. Закон 
Респ. Беларусь от 01 июня 2022 г. № 82-3) // Консуль-
тант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.
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электронном документе. Конклюдентные дей-
ствия, могущие выражаться в молчании или без-
действии, не могут признаваться в качестве согла-
сия на обработку персональных данных. Обра-
ботка персональных данных в личных и семейных 
целях исключает возможность распространения 
на возникающие правоотношений положений дан-
ного закона1. Р.В. Новиков высказал мнение, что 
применение наряду с положениями ГК РФ норм 
ФЗ «О персональных данных» допустимо в слу-
чаях, когда изображение гражданина, хотя и не 
относится к биометрическим персональным дан-
ным, но его обнародование и использование свя-
зано с осуществлением автоматизированной 
обработки данных или с совершением иных дей-
ствий, входящих в предмет регулирования указан-
ным федеральным законом [3]. Данный тезис 
видится дискуссионным. Автор полагает, что факт 
автоматизации выступает лишь средством обра-
ботки персональных данных, но окончательное 
решение об идентификации гражданина принима-
ется оператором.

Таким образом, для применения положений 
указанного закона в преломлении изображения 
гражданина необходимо соблюдение следующий 
условий, а именно: 1) факт наличия оператора 
обработки персональных данных (например, бан-
ковский работник, должностное лицо органа, осу-
ществляющего оперативно-розыскную деятель-
ность; 2) направленность деятельности оператора 
по сбору биометрических персональных данных 
на идентификацию личности субъекта персо-
нальных данных; 3) письменное согласие гражда-
нина или согласие в виде учинения им электрон-
ной подписи на использование его изображения в 
рамках общественных отношений, опосредуемых 
законодательством о персональных данных; 4) 
обстоятельство обработки персональных данных 
оператором должно быть продиктовано его про-
фессиональной или предпринимательской дея-
тельности, а не в целях личного или семейного 
пользования.

В связи с изложенным вызывает интерес 
правоприменительная практика, складывающа-
яся на предмет применения положений Закона 
Республики Беларусь «О защите персональных 
данных». Так, в своем решении по гражданскому 
делу по иску Б. к А., А., суд констатировал запе-
чатленные истцом изображения иных граждан, 
которые он предоставил в суд в качестве доказа-
тельства, биометрическими персональными дан-
ными, указав на необходимость отобрания согла-
сия на использование этого изображения у граж-
данина, чье изображение было предоставлено в 

1  См. ч. 4 ст. 9, ч. 8. ст. 10.1, ч. 1 ст. 11 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных" // Доступ из справ.-правовой системы ''Кон-
сультантПлюс''.

суд. А в силу того, что соответствующего согласия 
получено не было, то суд не счел возможность 
предоставленные истцом изображения признать в 
качестве допустимых доказательств2.

На основании изложенного автор считает 
верных заключить, что законодательство о защите 
персональных данных регулирует лишь отдель-
ные частные аспекты реализации и охраны права 
гражданина на его изображение, в которой прева-
лирует публично-правовой аспект, и не может рас-
сматриваться в качестве правовой категории, 
которая всецело урегулировала общественные 
отношения в сфере права на изображение.

Вопросы формы согласия на использование 
изображения гражданина в Российской Федера-
ции и Республике Беларусь регулируются и иными 
актами законодательства. Законодательство 
Республики Беларусь о средствах массовой 
информации3, о рекламе4 устанавливает обязан-
ность получать согласие на использование изо-
бражения лица, однако не предъявляет требова-
ний к форме такого согласия. Законодательство 
Российской Федерации устанавливает схожие 
требования к необходимости получения согласия 
на использование изображения гражданина в 
рамках общественных отношений, регулируемых 
законодательством о средствах массовой инфор-
мации и рекламе. Однако в контексте средств 
массовой информации журналист обязан лишь 
ставить в известность при производстве, напри-
мер, фотосъёмки5, когда белорусский законода-
тель обязал журналиста получить согласие. Зако-
нодательство о рекламе в Российской Федерации 
не устанавливает общих требований о необходи-
мости получения согласия на использование изо-
бражения6. В свою очередь в Российской Федера-

2  Решение суда Октябрьского района г. Витеб-
ска от 01.12.2022 г. по гражданскому делу № 
24ГИП221072 // https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/
bank-sudebnykh-resheniy/document/940342 (дата обра-
щения: 27.09.2023 г.).

3  См. п. 4 ст. 34 О средствах массовой информа-
ции: Закон Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. 
№427–З (изм. и доп. Закон Респ. Беларусь от 14 октя-
бря 2022 г. № 128–З) // Консультант Плюс : Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Нац. центр правовой инорм. Респ. Бела-
русь. – Минск, 2023.

4  См. п. 9 ст. 10 О рекламе : Закон Респ. Бела-
русь от 10 мая 2007 г. № 225-З : (изм. и доп. Закон Респ. 
Беларусь от 17 января 2017 г. № 82-3) // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] 
/ ООО «ЮрСпектр». – Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

5  См. п. 6 ст. 49 Федерального закона от 
13.03.2006 N 38-ФЗ "О средствах массовой информа-
ции" // Доступ из справ.-правовой системы ''Консуль-
тантПлюс''.

6  Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О 
рекламе" // Доступ из справ.-правовой системы ''Кон-
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ции при использовании изображения гражданина 
в агитационных материалах необходимо получить 
на это его письменное согласие1. В Республике 
Беларусь таковые требования в законодательстве 
о выбор и проведении референдумов не содер-
жит. 

Таким образом, в рассмотренных норматив-
ных правовых актах Республики Беларусь законо-
датель закрепил обязанность истребования 
согласия на использование изображения гражда-
нина, но не предъявил требований к его форме. 
Порядок регулирования получения согласия на 
использование изображений граждан Российской 
Федерации в отмеченных нормативных правовых 
актах видится обусловленным регулированием 
порядка использования данного материального 
блага, выступающего объектом соответствующего 
личного неимущественного права, ГК РФ.

Отдельно автор считает необходимым оста-
новиться на проблеме использования изображе-
ния умершего лица.  В ч. 1 ст. 152.1 ГК РФ закре-
плено, что изображение гражданина после его 
смерти может быть использовано только с согла-
сия детей и пережившего супруга, а при их отсут-
ствии – с согласия родителей. Указанная форму-
лировка правовой нормы представляется автору 
не совсем удачной, так как не усматривается оче-
видно необходимого критерия единства воли 
перечисленных лиц, чьё согласие необходимо 
получить на использование изображения умер-
шего. Данное обстоятельство может стать причи-
ной злоупотребления правом, посягательством на 
права и законные интересы той части родственни-
ков, которые имеют свой отличный взгляд от 
взгляда прочих на возможное обстоятельство 
использования изображения умершего. Автор 
исследования придерживается позиции о необхо-
димости получения единогласного согласия ука-
занных в диспозиции ч. 1 ст. 152.1 ГК родственни-
ков, что исключит двойственность толкования и 
возможное нарушения прав. 

сультантПлюс''.
1  См п. 9 ст. 48 Федерального закона 12.06.2002 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» // Доступ из справ.-правовой системы ''Кон-
сультантПлюс''.

Таким образом, по результатам проведен-
ного исследования можно сделать следующие 
выводы:

опубликование и использование изображе-
ния есть двусторонняя гражданско-правовая 
сделка;

право гражданина на собственное изобра-
жение реализуется и охраняется посредством 
норм гражданского законодательства и специаль-
ных нормативных правовых актов;

согласие на опубликование и использование 
изображения умершего лица должно носить еди-
ногласный характер.
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ГОСУДАРСТВО-ЦИВИЛИЗАЦИЯ: 
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА

Аннотация. Предмет рассмотрения в статье – относительно новое понятие для 
российских социально-гуманитарных наук и учебных дисциплин понятие «государство-ци-
вилизация». Авторы подчеркивают, что использование понятия «государство-цивилиза-
ция» указывает на смену методологической парадигмы социальных и гуманитарных наук, 
на переход от линейной (стадиальной) методологии к цивилизационной.

В статье последовательно рассматриваются основные принципы линейной и циви-
лизационной методологий социально-гуманитарного познания, рассматривается история 
формирования понятия «государства-цивилизации» в нашей стране и за рубежом.  На ос-
нове проведенного анализа литературы, а также истории российской государственности 
и ее форм, а также рассмотренных источников, авторы формулируют определение и вы-
деляют основные особенности  государства-цивилизации.  

Государство-цивилизация представляет собой самобытное и самодостаточное об-
щество как систему, которая состоит из ряда подсистем и управляется из единого 
политического центра. Ведущей подсистемой государства-цивилизации являются духов-
ные ценности и самоидентичность народов, его населяющих.  Создателем и основным 
субъектом государства-цивилизации является как верховная власть, так и народ или су-
перэтнос, в терминологии Л.Н. Гумилева.   
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Структура государства-цивилизации складывается из экономической, социальной, 
политической и культурной подсистем. Авторы подчеркивают, что само существование и 
устойчивость государства-цивилизации зависит от цивилизационного ядра или цивилиза-
ционной матрицы (А.С. Панарин), которое образуют цивилизационная идентичность граж-
дан государства и базовые духовные ценности.

В статье подчеркивается, что именно государства-цивилизации являются подлин-
ными субъектами как исторического процесса и сложившейся геополитической ситуации, 
так и социально-гуманитарного познания этих сложных явлений.

В заключении намечены направления дальнейших исследований. Сегодня чрезвычайно 
актуальным является изучение как структуры, так и цивилизационного ядра российского 
государства-цивилизации  прежде всего, для разработки стратегий и планов экономиче-
ского, социального, политического развития нашей страны, формирования общенацио-
нальной идеологии, создания программ воспитания и образования молодежи, обладающей 
развитой цивилизационной идентичностью и подлинным патриотизмом.

Ключевые слова: методология, социально-гуманитарное познание, линейный под-
ход, цивилизационный подход, государство-цивилизация, цивилизационные особенности, 
многополярный мир, цивилизационная идентичность.
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STATE-CIVILIZATION: CONCEPT, ESSENCE, STRUCTURE

Annotation. The subject of consideration in the article is a relatively new concept for Russian 
social sciences and humanities and academic disciplines, the concept of «state-civilization». The 
authors emphasize that the use of the concept of «state-civilization» indicates a change in the meth-
odological paradigm of social sciences and humanities, a transition from a linear (stadial) methodol-
ogy to a civilizational one.

The article consistently examines the basic principles of linear and civilizational methodologies 
of social and humanitarian cognition, examines the history of the formation of the concept of 
«state-civilization» in our country and abroad.  Based on the analysis of literature, as well as the 
history of Russian statehood and its forms, as well as the sources considered, the authors formulate 
a definition and highlight the main features of the state-civilization.  

The state-civilization is an original and self-sufficient society as a system that consists of a 
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number of subsystems and is controlled from a single political center. The leading subsystem of the 
state-civilization is the spiritual values and self-identity of the peoples inhabiting it.  The creator and 
the main subject of the state-civilization is both the supreme power and the people or superethnos, 
in the terminology of L.N. Gumilev.   

The structure of the state-civilization consists of economic, social, political and cultural subsys-
tems. The authors emphasize that the very existence and stability of the state-civilization depends 
on the civilizational core or civilizational matrix (A.S. Panarin), which is formed by the civilizational 
identity of the citizens of the state and basic spiritual values.

The article emphasizes that it is the civilizational states that are the true subjects of both the 
historical process and the current geopolitical situation, as well as the socio-humanitarian cognition 
of these complex phenomena.

In conclusion, the directions of further research are outlined. Today, it is extremely relevant to 
study both the structure and the civilizational core of the Russian state-civilization, first of all, for the 
development of strategies and plans for the economic, social, and political development of our coun-
try, the formation of a national ideology, the creation of programs for the upbringing and education of 
young people with a developed civilizational identity and genuine patriotism.

Key words: methodology, socio-humanitarian cognition, linear approach, civilizational ap-
proach, state-civilization, civilizational features, multipolar world, civilizational identity.

Н
аше время – эпоха тотальных и 
необратимых трансформаций [14, c. 
30]. На наших глазах стремительно 

меняется геополитическая ситуация и эти измене-
ния наиболее точно описываются формулировкой 
«переход от однополярного мира к многополяр-
ному» Как справедливо отмечают представители 
экспертного сообщества, основной тенденцией 
современных международных отношений стано-
вится политическая и экономическая диверсифи-
кация, формирование многополярной системы, 
основанной на конкуренции нескольких ведущих 
центров силы [11, с. 16]. Гораздо медленнее меня-
ется сознание людей и, следовательно, методоло-
гическая парадигма социально-философского, 
политологического и культурологического осмыс-
ления социальных явлений [20, p. 377]. 

Социально-гуманитарные науки в нашей 
стране и за рубежом существовали и продолжают 
существовать в рамках двух основных, во многом 
противоположных парадигм – линейной и цивили-
зационной. Кратко напомним основные принципы 
и положения каждой.

Линейная парадигма сложилась в средневе-
ковой Европе на основе христианского представ-
ления о времени. Суть линейной методологиче-
ской парадигмы социально-философского осмыс-
ления общества и истории заключается в их пони-
мании как поступательной и последовательной 
смены различных этапов или ступеней развития в 
направлении от прошлого к будущему. При этом 
каждая последующая ступень развития общества 
оказывается более совершенной и прогрессив-
ной, чем предыдущие ступени. Критерии совер-
шенства выбирались самые разные, они выткали 
из мировоззренческой позиции философа. 

Особо отметим, что линейная парадигма 
социально-гуманитарного познания сформирова-

лась в Европе и она по сути своей была и оста-
ется ориентированной на западное общество, 
западные государство и культуру как непревзой-
денный образец и самый прогрессивный этап в 
истории человечества. Скрыто или явно иные, не 
западные общества и народы считались отста-
лыми, «варварскими» и им предписывалось 
тянуться за продвинутми европейцами и обслужи-
вать их интересы.

В качестве примера линейной парадигмы 
понимания общества и истории приведем объек-
тивно-идеалистическую философию Г.В.Ф. 
Гегеля. 

У Гегеля субъектом мировой истории явля-
ется Мировой дух. Целью Мирового Духа в исто-
рии является развитие духовной свободы. Миро-
вой Дух сам себя осознает все более свободным, 
поэтому всемирная история есть «прогресс в 
сознании свободы» [2, с. 367]. Гегель подразде-
ляет всемирную историю на три эпохи, которые 
последовательно сменяют друг друга и отлича-
ются, в первую очередь, степенью осознания сво-
боды как правителями, так и народом. В  Восточ-
ную эпоху свободным себя осознает лишь один 
верховный правитель, все остальные являются 
его несвободными рабами или слугами; в Гре-
ко-римскую эпоху свободны лишь некоторые – 
граждане греческих полисов и Римской империи, к 
которым не относились рабы и в Древней Греции 
женщины. В Германскую эпоху, как говорит Гегель, 
«свободны все», то есть гражданские и политиче-
ские свободы есть у каждого гражданина западно-
европейских государств. Таким образом, по 
Гегелю, вершиной исторического процесса явля-
ется современное ему европейское (западное) 
общество начала XIX века.

Отметим, что вариантом линейной пара-
дигмы является формационный подход, который 
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был разработан К. Марксом и Ф. Энгельсом и в 
советское, а отчасти и в постсоветское время был 
господствующей методологией социально-гума-
нитарных наук в нашей стране [8, c. 108-111]. 

Суть цивилизационной парадигмы социаль-
но-гуманитарного познания заключается в пред-
ставлении о том, что мировая история не пред-
ставляет собой единого поступательного процесса 
от низших ступеней к высшим. История есть одно-
временное существование ряда автономных и 
самобытных цивилизаций, каждая из которых 
подобна живому организму и проходит свои соб-
ственные циклы жизни: рождение, детство, моло-
дость, зрелость, старость и  исчезновение. Каждая 
цивилизация имеет свой центр - ценностно-смыс-
ловое ядро (религиозные и нравственные ценно-
сти, идеологию, цивилизационную идентичность 
народов, государственность и т.д.) и периферию 
(все остальные сферы жизни общества). Жизне-
способность каждой цивилизации зависит от 
сформированности и устойчивости ее ценност-
но-смыслового ядра.

В русской философии цивилизационный 
подход к пониманию общества и истории был 
хорошо разработан и успешно использовался. 
Достаточно вспомнить цивилизационные концеп-
ции К.Н. Леонтьева [7], Н.Я. Данилевского [3], сла-
вянофилов, русских космистов и, конечно, евра-
зийцев. Евразийцы разработали концепт государ-
ства-мира или русского мира (Петр Савицкий), 
который аналогичен современному понятию госу-
дарства-цивилизации.

Так, евразийцы понимали Россию как само-
бытное государство-цивилизацию, а не просто как 
одну из стран, откуда и главное их понятие  – Рос-
сия-Евразия. Евразийцы считали географическое 
пространство и ландшафт первым необходимым 
условием формирования России как самобытного 
государства-цивилизации. Вторым необходимым 
условием они считали формирование сильной 
государственной власти. Вслед за К. Леонтьевым 
евразийцы полагали, что государственная власть 
в России сакральна.

«Русский мир» евразийцы ощущают как мир 
особый и в географическом, и в лингвистическом, 
и в историческом, и в экономическом и во многих 
других смыслах. В представлении классических 
евразийцев Россия – не смесь западного и восточ-
ного начал, не «мост» между Европой и Азией. 
Россия-Евразия – полноценное историческое, 
культурное, геополитическое начало, цивилиза-
ция.

Вместе с тем российская цивилизация имеет 
свою историю и опирается на традиции. Евра-
зийцы выделяют две традиции в основе россий-
ской цивилизации и государственности. Первая 
традиция – византийская, вторая -  монгольское 

начало, понятое геополитически: «Русский народ 
получил два богатых исторических наследства – 
монгольское и византийское. Монгольское наслед-
ство – Евразийское государство. Византийское 
наследство – православная государственность». 
Одно начало не противоречит другому, но допол-
няет и обогащает его.  

Евразийцы подчеркивают, что субъектами 
истории в геополитическом пространстве Евразии 
в равной мере выступают народы и правящие 
элиты.  Народ – та сила, которая осваивает новые 
территории, осуществляет экспансию государ-
ства-цивилизации согласно логике «месторазви-
тия». П. Савицкий подчеркивает ведущую роль 
цивилизационного самосознания народов и 
наций, населяющих просторы Евразии для ста-
новления России как государства-цивилизации, 
как целостного организма. 

В отечественной философии, кроме этого, 
выработаны понятия, которые можно считать 
предшественниками актуального и разрабатывае-
мого сегодня концепта государства-цивилизации 
– таковы «Русская земля» Нестора-летописца в 
«Повести временных лет», культурно-историче-
ские типы Н.Я. Данилевского, русский мир и Рос-
сия-Евразия в евразийстве.

На сегодняшний день понятие «государ-
ство-цивилизация» еще не прижилось в отече-
ственных социально-гуманитарных науках, кото-
рые переживают переход от линейной методоло-
гической парадигмы к цивилизационной пара-
дигме. Подчеркнем, что понятие государства-
цивилизации является одним из ключевых в циви-
лизационной методологии социального и гумани-
тарного познания и, вместе с тем, оно соответ-
ствует сложному и противоречивому этапу пере-
хода от однополярного мира к многополярному.

 Понятие государства-цивилизации пока не 
часто используется в качестве методологического 
инструмента. Обратимся к истории этого кон-
цепта.  

Впервые содержание концепта «государ-
ство-цивилизация» становится предметом науч-
ного обсуждения в конце XX века, а само понятие 
государства-цивилизации или цивилизационного 
государства   появляется в книге историка из 
Великобритании Мартина Жака «Когда Китай пра-
вит миром: конец западного мира и рождение 
нового мирового порядка», которая увидела свет в 
2008 г. 

Мартин Жак описывает современную геопо-
литическую ситуацию в мире как «раскол совре-
менности»: закат господства США и возглавляе-
мых ими стран Запада. Объективный процесс 
краха однополярного мира сопровождается, по 
мысли исследователя, возникновением ценно-
стей и идеологий различных этносов, а также кон-
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куренции между ними. Одной из самых конкурен-
тоспособных и современных идеологий, подчер-
кивает Мартин Жак, является концепция государ-
ства-цивилизации. Мыслитель использует этот 
термин применительно к Китаю, отмечая, что госу-
дарства-цивилизации имеют многовековую исто-
рию, они гораздо древнее и жизнеспособнее, чем 
государства-нации. В качестве системообразую-
щего ядра Китая как государства-цивилизации 
ученый выделяет историческую преемственность 
и культурное единство [20, p. 219].

В 90-е гг. XX века китайские исследователи 
стали писать о Китае как о цивилизации, а не как 
о национальном государстве, не используя тер-
мин «государство-цивилизация».  Так, 
Люциан Пай определил Китай как «цивилизацию, 
притворяющуюся государством» в статье 1990 г. 
«Неустойчивое государство, разочарованное 
общество». Китайские философы, историки, куль-
турологи, политологи с тех пор рассматривают 
свою страну как самобытное и суверенное госу-
дарство-цивилизацию, признавая, что до конца 
XX века они описывали Китай в ограниченных 
рамках национального государства навязанного 
всем странам западоцентричной линейной пара-
дигмы анализа общества и истории. 

Логика цивилизационной методологии пред-
полагает выделение и изучение цивилизационных 
особенностей или констант, которые устойчиво 
воспроизводятся в каждом поколении и состав-
ляют ядро государства-цивилизации. Китайские 
ученые включают в цивилизационное ядро Китая 
способность к универсальной ассимиляции любых 
идей, технологий, научных открытий и иных влия-
ний; качественное управление государством на 
всех уровнях благодаря предложенной еще Кон-
фуцием многоступенчатой системе отбора канди-
датов на государственную службу, а также способ-
ность государства-цивилизации создавать един-
ство из многообразия [6, p. 635].  

В начале XXI века понятие государства-ци-
вилизации стало применяться не только к Китаю, 
но и к Индии, России и ряду других стран.

Россию как государство-цивилизацию в 
нашей стране стали исследовать А.С. Панарин, 
Н.Н. Моисеев, И.Ф. Кефели, С.Г. Киселев, А.Г.  
Дугин и ряд других. 

Одним из первых цивилизационный подход к 
исследованию российского общества и россий-
ской государственности использовал А.С. Пана-
рин. Его философские взгляды  базировались на 
наследии евразийцев. Россия – особая цивилиза-
ция, которая существует благодаря своему циви-
лизационному ядру. В устойчивое цивилизацион-
ное ядро России мыслитель включил сильное 
государство как «защитника слабых», граждан-
ское общество и православную церковь [16, с. 88].   

Защиту слабых А.С. Панарин понимал как госу-
дарственную поддержку малого и среднего биз-
неса, реализацию социальных программ для 
малообеспеченных слоев населения и семей с 
детьми, а также предотвращение этнических кон-
фликтов. Гражданское общество в России отлича-
ется от гражданского общества в странах Запада 
тем, что российский человек – человек общинный, 
он с детства привыкает ставить интересы сообще-
ства (семьи, трудового коллектива, религиозной 
группы) выше своих собственных интересов. Роль 
церкви А.С. Панарин усматривал в том, что она 
является хранителем базовых нравственных цен-
ностей, которые воспитывает у людей с детства и 
передает из поколения в поколение [19, с. 71].     

Своеобразную концепцию государства-ци-
вилизации разработал Н.Н. Моисеев. Никита 
Николаевич Моисеев (1817 – 2000) – выдающийся 
советский и российский физик и математик, изве-
стен своей теорией о наступлении ядерной зимы 
на Земле после применения стратегического 
ядерного вооружения. В области философии и 
политологии Н.Н. Моисеев развивал идеи рус-
ского космизма, в частности, был последователем 
В.И. Вернадского и выдвинул свою концепцию 
биосферы. 

Россию ученый понимал как самобытную 
цивилизацию.  «Употребляя слово «цивилиза-
ция», я буду иметь в виду некоторую общность 
людей, характеризуемую определенным набором 
ценностей (в том числе и технологиями, и навы-
ками), системой общих запретов, похожестью (но 
не тождественностью) духовных миров и т.д.» [10, 
с. 13]. Каждая цивилизация имеет устойчивое 
ядро, который Н.Н. Моисеев называет «цивилиза-
ционной матрицей». В цивилизационную матрицу, 
полагает мыслитель, входит способ адаптации 
этой цивилизации к миру, включая отношения к 
природе, социуму, другим людям и самому себе, 
государству, другим цивилизациям и истории. 

Исследователь выделяет три возможных 
типа или модели адаптации; «экспансионист-
ская», «экологически нейтральная» и «экологиче-
ски дружественная» [10, с. 18].  Экспансионист-
ская модель адаптации в полной мере присуща 
цивилизации коллективного Запада во главе с 
США, такая модель основана на применении гру-
бой силы, на истреблении природы и иных циви-
лизаций. Экспансионизм – важная особенность 
колониального мышления, которое составляет 
основу цивилизационной идентичности жителей 
стран Западной Европы и США. 

Экологически дружественная модель адап-
тации к миру основана на бережном отношении к 
природе, открытости, уважении и сотрудничестве. 
Такая модель в полной мере присуща российской 
цивилизации. Примечательно, что Н.Н. Моисеев 
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показывает, что для решения глобальных про-
блем современности, прежде всего экологиче-
ских, экспансионистское мышление не подходит, 
поэтому в мире должен смениться лидер, и таким 
новым лидером сможет стать только Россия в 
силу особенностей своей цивилизационной 
матрицы [15, c. 27].    

А.Г. Дугин предлагает свою концепцию госу-
дарства-цивилизации, развивая идеи евразий-
ства.  Цивилизация, в понимании философа есть 
сложноорганизованный и внутренне структуири-
рованный социальный образ жизни людей, кото-
рый обладает своими особенностями и уникаль-
ностью [5]. 

В соответствии с идеями классического 
евразийства, в частности, П. Савицкого, А. Дугин 
полагает, что цивилизации создаются стремле-
нием отельных личностей и социальных групп к 
власти, они структурируются геграфической сре-
дой как особый пространственный мир, «место-
развитие» (П. Савицкий). Цивилизации остаются 
жизнеспособными и развиваются до тех пор, пока 
ее представители сохраняют свою  идентичности, 
а также свои принципы и ценности. 

Философ постоянно подчеркивает, что госу-
дарства-цивилизации являются основными субъ-
ектами формирующегося сейчас многополярного 
мира, он относит к таким современным государ-
ствам-цивилизациям Китай, Россию, Индию, 
исламский мир, Африку, Латинскую Америку. У 
глобального Запада, считает мыслитель нет буду-
щего потому, что его духовные ценности и цивили-
зационная идентичность людей в современном 
западном обществе разрушаются прямо на наших 
глазах. Поэтому «интергация в глобальный Запад 
не представляет для России никакого будущего» 
[4]. 

Таким образом, в отечественных социаль-
но-гуманитарных науках сегодня фактически про-
исходит формирование концепта государства-ци-
вилизации как  методологической парадигмы и как 
нового субъекта истории, геополитики и междуна-
родных отношений. Такой переход фиксируют и 
некоторые западные философы, например, С. 
Хантингтон или Ф. Петито.   Так, Фабио Петито 
рассматривает типы отношений между цивилиза-
циями и полагает, что они могут быть как кон-
фликтными, так и мирными [12, с. 103]. Основное, 
хотя и неявное содержание современной геополи-
тической ситуации - смещение субъекта сувере-
нитета и в современной геополитической ситуа-
ции, и в сфере социальных и гуманитарных иссле-
дований с США и стран коллективного Запада в 
сторону самобытных и суверенных государств-ци-
вилизаций, сосуществование и взаимодействие 
которых, собственно, и создает контуры многопо-
лярного мира.   

На основе анализа истории российской госу-
дарственности и ее форм

а также рассмотренных источников, выде-
лим основные системообразующие качества (кон-
станты) государства-цивилизации: 

1. Государство-цивилизация объединяет 
различные нации и  народы, множество конфес-
сий, оно может даже состоять из отдельных,  отно-
сительно автономных суб-государств. Российское 
государство на всем протяжении его истории  
является одним из самых многонациональных и 
поликонфессиональных в мире  [17, с. 63].

2. Государства-цивилизации существовали с 
древних времен, они имеют многовековую исто-
рию и  богатую культуру. Единство и преемствен-
ность культуры обеспечивается наличием единого 
письменного языка в каждом государстве-цивили-
зации.

3. Государства-цивилизации располагаются 
на обширных географических пространствах, при 
этом ландшафтные и климатические особенности 
оказывают существенное влияние на формирова-
ние цивилизационных ценностей и менталитета 
наций и народов, населяющих государство-циви-
лизацию [9, с. 707].

4. Каждое государство-цивилизация выраба-
тывает свою систему ценностей, в первую оче-
редь, идеологических, религиозных, нравствен-
ных и политических, которая скрепляет государ-
ство-цивилизацию в единое целое. Не случайно 
во время холодной войны с СССР и во время 
гибридной войны с Российской Федерацией 
сегодня, коллективный Запад как наш геополити-
ческий противник, стремится уничтожить нашу 
систему ценностей [18, с. 134].

5. Гражданам государства-цивилизации при-
суща цивилизационная идентичность (самосозна-
ние), которая формируется исторически на основе 
преемственности поколений и традиций. В циви-
лизационной идентичности закрепляются основ-
ные особенности менталитета этносоциальных и 
конфессиональных групп, населяющих государ-
ства-цивилизации.  Например, К.Н. Леонтьев 
включал в цивилизационную идентичность насе-
ления России сакральное отношение к власти [7, 
с. 39].

 Отметим, что в государстве-цивилизации 
действуют силы и закономерности, которые не 
улавливают современные социально-гуманитар-
ные науки, ориентированные на Запад [13, с. 25]. 
Такие силы и закономерности не сводимы к струк-
турам национального государства, не схватыва-
ются макро- и микро-экономическим анализом. 
Устоявшиеся понятия социальной философии и 
политологии: «диктатура», «демократия», «авто-
ритаризм», «тоталитаризм», «социальный про-
гресс», «права человека» и т.д. требуют фунда-
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ментального переосмысления применительно к 
государству-цивилизации. 

Важно подчеркнуть, что в силу присущих им 
системообразующих качеств каждое государ-
ство-цивилизация обладает своими суверените-
том, самобытностью, системой нравственных, 
религиозных, политических и идеологических цен-
ностей, значит и своей цивилизационной идентич-
ностью (самосознанием). Поэтому именно госу-
дарства-цивилизации являются подлинными 
субъектами как исторического процесса и сложив-
шейся геополитической ситуации, так и социаль-
но-гуманитарного познания этих сложных явле-
ний. Отметим, что поскольку каждое государ-
ство-цивилизация строится на собственной и 
самобытной системе ценностей (нравственных, 
религиозных, политических, идеологических), 
постольку они, сначала скрыто, а потом и открыто, 
отвергают западную модель миропорядка и начи-
нают ограничивать и пресекать влияние западных 
«универсальных ценностей» в границах своего 
культурного пространства. 

Сегодня крупные государства-цивилизации, 
такие, как Китай, Россия, Иран, Индия все шире 
распространяют свое влияние на другие страны и 
регионы,  формируют  международные проекты, 
основанные на диалоге и взаимовыгодном сотруд-
ничестве государств-цивилизаций.  Примерами 
может служить   деятельность таких международ-
ных организаций, как Евразийское Экономическое 
Сообщество, ШОС или БРИКС и расширение их 
состава. Так, в конце августа 2023 г. на саммите 
БРИКС, состоявшемся в Иоханесбурге (ЮАР) в 
состав членов этой международной организации 
были включены сразу шесть новых членов – 
Аргентина, Иран, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ 
и Эфиопия, и более 20 стран выразили желание 
вступить в БРИКС.    

При этом Китай рассматривается в качестве 
примера государства-цивилизации не случайно, 
самобытность и могущество этой древней страны 
наиболее ярко выражены сегодня. К статусу госу-
дарства-цивилизации вплотную подошла и совре-
менная Россия, и специальная военная операция 
России на Украине является убедительным тому 
доказательством. 

Отношения крепнущих государств-цивили-
заций с коллективным Западом складываются 
самые разные. Так, Россия и во многом Китай 
строят свои государства-цивилизации на прямой 
конфронтации с Западом, прежде всего, с США. 
Индия обретает цивилизационную идентичность с 
опорой на Запад; некоторые страны исламского 
мира, в первую очередь, Турция,   пытаются соче-
тать обе стратегии, по одним вопросам вступают в 
конфронтацию с коллективным Западом, по дру-
гим добиваются альянса. . Процесс утверждения 

на геополитической арене суверенных и самобыт-
ных государств-цивилизаций становится сегодня 
новой геополитической реальностью.

Дадим рабочее определение государ-
ства-цивилизации. Государство-цивилизация 
представляет собой самобытное и самодостаточ-
ное общество как систему, которая состоит из 
ряда подсистем и управляется из единого полити-
ческого центра. Ведущей подсистемой государ-
ства-цивилизации являются духовные ценности и 
самоидентичность народов, его населяющих.  
Создателем и основным субъектом государ-
ства-цивилизации является не верховная власть, 
но народ или суперэтнос, в терминологии Л.Н. 
Гумилева.   

Структура государства-цивилизации скла-
дывается из экономической, социальной, полити-
ческой и культурной подсистем. Само существо-
вание и устойчивость государства-цивилизации 
зависит от цивилизационного ядра или цивилиза-
ционной матрицы (А.С. Панарин), которое обра-
зуют цивилизационная идентичность граждан 
государства и базовые духовные ценности. 
Сегодня чрезвычайно актуальным является изу-
чение как структуры, так и цивилизационного ядра 
российского государства-цивилизации прежде 
всего, для разработки стратегий и планов эконо-
мического, социального, политического развития 
нашей страны, формирования общенациональ-
ной идеологии, создания программ воспитания и 
образования молодежи, обладающей развитой 
цивилизационной идентичностью и подлинным 
патриотизмом.

В заключение отметим, что в условиях пере-
хода от однополярного мира к многополярному, 
конца гегемонии Запада, закономерным является 
то, что определение России как государства-циви-
лизации впервые появляется  в нормативных 
актах. В обновленной Концепции внешней поли-
тики Российской Федерации, утвержденной Ука-
зом Президента РФ от 31.03.2023 № 229 в п. 4 
закреплены следующие положения: «Более чем 
тысячелетний опыт самостоятельной государ-
ственности, — говорится в концепции, — культур-
ное наследие предшествовавшей эпохи, глубокие 
исторические связи с традиционной европейской 
культурой и другими культурами Евразии, вырабо-
танное за много веков умение обеспечивать на 
общей территории гармоничное сосуществование 
различных народов, этнических, религиозных и 
языковых групп определяют особое положение 
России как самобытного государства-цивилиза-
ции, обширной евразийской и евро-тихоокеанской 
державы, сплотившей русский народ и другие 
народы, составляющие культурно-цивилизацион-
ную общность Русского мира» [1] .
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Таким образом, современная геополитиче-
ская ситуация перехода от однополярного мира к 
многополярному диктует обновление методоло-
гии социально-гуманитарного познания в нашей 
стране. Для цивилизационного подхода в осмыс-
лении общества и истории ключевым сегодня ста-
новится понятие России как государства-цивили-
зации. Государство-цивилизация представляет 
собой самобытное и самодостаточное общество 
как систему, которая состоит из экономической, 
социальной, политической, культурной и духовной 
подсистем и управляется единой политической 
организацией с помощью законов и правового 
регулирования. Создателем и основным субъек-
том государства-цивилизации является не вер-
ховная власть, но народ или в терминологии Л. Н. 
Гумилева, суперэтнос.
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Н
отариус в Российской Федерации 
представляет собой уникальную 
форму частного должностного лица. С 

одной стороны, он имеет статус физического лица 
и в хозяйственных, трудовых, административных 
и т.п. отношениях действует от своего имени и в 
своем интересе. Подобно индивидуальному пред-
принимателю. С другой стороны, нотариус наде-
лен публичными полномочиями и совершает 
нотариальные действия именем Российской 
Федерации. Столь высокий статус и огромная сте-
пень ответственности при том, что нотариус не 
является государственным служащим и процессу-
ально самостоятелен, обусловливают особую 
значимость морально-нравственного аспекта в 
его работе, сопряженного с самоконтролем нота-
риуса.

Так, нотариус в первую очередь сам должен 
контролировать соблюдение им тех ограничений, 
которые накладывают на него Основы законода-
тельства о нотариате: не заниматься предприни-
мательством, не совершать нотариальные дей-
ствия в отношении родственных лиц, не иметь 
другого гражданства и др. Самостоятельно осу-
ществляется нотариусом и контроль за собствен-
ной профессиональной деятельностью. Проверки 
нотариусов проводятся на регулярной основе 
нотариальными палатами совместно с территори-
альными органами Минюста только раз в четыре 
года, а большую часть рабочего времени нотариус 
находится один на один со своей совестью и пра-
вопониманием. В связи с этим, нередко формиру-
ется и несколько различная практика среди нота-
риусов по совершению отдельных нотариальных 
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действий. Способствовать ее обобщению должны 
методические и практические рекомендации нота-
риальных палат, но их не всегда оказывается 
достаточно. Так, у обывателей иногда возникает 
вопрос, «почему у каждого нотариуса свой 
закон?». Закон – один, но различна степень ответ-
ственности, внутреннее убеждение и индивиду-
альный взгляд на каждую правовую проблему. 
Нотариус в каждом конкретном случае сам опре-
деляет, насколько подробно заявитель должен 
владеть сутью истребуемого нотариального дей-
ствия, чтобы счесть гражданина достаточно дее-
способным для удостоверения от его имени соот-
ветствующего акта или сделки. Каждый нотариус 
имеет собственное убеждение о том, какие полно-
мочия могут быть переданы представителю по 
доверенности, а какие нет. В наследственных 
делах нотариус решает вопрос о наличии супру-
жеской доли в наследуемом имуществе о дока-
занности фактического принятия наследства, о 
размере обязательной доли. Эти и многие другие 
правовые вопросы содержат только самое общее 
законодательное регулирование, оставляя место 
для судейского и нотариального усмотрения. 
Именно поэтому в работе нотариуса так важны 
принципы Международного Союза Латинского 
Нотариата, среди которых такие заповеди как: 

 — совершай нотариальное действие, если ты 
уверен, что действуешь в рамках закона, 
разрешай сомнения до совершения дей-
ствия, воздерживайся от действия при 
сомнении в его законности и правильности;

 — воздавай должное Правде;
 — советуйся с Честью;
 — руководствуйся Справедливостью;
 — ограничивайся Законом;
 — работай с Достоинством;
 — помни, что целью твоей профессиональной 

деятельности является предупреждение 
гражданско-правовых споров. 
Последний принцип дает нотариусу право 

отказать в совершении нотариального действия 
даже когда оно формально не противоречит 
закону, но очевидно станет причиной споров и 
разногласий в дальнейшем. Например, в случае 
злоупотребления правом одной из сторон или при 
наличии между ними уже правового конфликта. 
Основные принципы, регламентирующие мораль-
но-этическую составляющую работы нотариусов 
закреплены в Кодексе профессиональной этики 
нотариусов, который призван единообразить 
понимание в профессиональном нотариальном 
сообществе и этих аспектов. Нотариат в сфере 
правоотношений в условиях бесконфликтных 
ситуаций выполняет ту же роль, которую в спор-
ных ситуациях выполняет суд. Именно по этой 
причине нотариат называют превентивным право-

судием. Из сравнения нотариата с судом, выте-
кает важный в методологическом отношении 
вывод, как по отношению к ролевому статусу 
нотариуса, так и по отношению к требованиям, 
которым нотариус должен соответствовать.

Во-первых, из сравнения деятельности нота-
риата с деятельностью суда можно сделать вывод, 
что, принимая решение на то или иное нотариаль-
ное действие, нотариус в своем лице совмещает в 
определенной степени обязанности сразу 
нескольких участников судебного разбиратель-
ства: судьи, адвоката, прокурора и эксперта.

Как и судья, нотариус, скрепляя нотариаль-
ный акт своей подписью и печатью с изображе-
нием государственного герба Российской Федера-
ции, делает это «от имени Российской Федера-
ции»1.

Как и судья, «нотариус беспристрастен и 
независимым в своей деятельности».

Подобно судье (адвокату и прокурору), нота-
риус не вправе заниматься предпринимательской 
и иной деятельностью, кроме научной и препода-
вательской.

Как судья (адвокат, прокурор) нотариус 
перед вступлением в должность принимает при-
сягу, в которой, в частности, сказано: «Торже-
ственно присягаю, что обязанности нотариуса 
буду исполнять в соответствии с законом и сове-
стью, хранить профессиональную тайну, в своем 
поведении руководствоваться принципами гуман-
ности и уважения к человеку».

В профессии нотариуса немало есть и от 
профессии адвоката. Как адвокат, нотариус не 
имеет права отказывать в просьбе обращаю-
щимся к нему гражданам или юридическим лицам. 
Отказать в просьбе нотариус, как и адвокат, может, 
только если просьба клиента предполагает необ-
ходимость нарушения закона.

Как и адвокат, нотариус «обязан оказывать 
физическим и юридическим лицам содействие в 
осуществлении их прав и защите законных инте-
ресов, разъяснять им права и обязанности».

Как и адвокат, нотариусу «запрещается раз-
глашать сведения, оглашать документы, которые 
стали известны в связи с совершением нотари-
альных действий».

Как эксперт нотариус выступает на стадии 
изучения всех обстоятельств дела, по которому 
ему предстоит принимать решение. Следует отме-
тить, что для принятия обоснованного, законного 
и справедливого решения современному нотари-
усу необходимо иметь большой запас знаний как 
из области права (прежде всего, гражданского, 
семейного, наследственного, земельного права), 
так и из ряда других областей современного зна-
ния (и прежде всего из таких как экономика и 
финансы).
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Как эксперт нотариус должен также иметь в 
виду, что, как показывает практика, не редки слу-
чаи, когда в информации обращающихся к нота-
риусу граждан и юридических лиц о существе их 
просьбы содержится не только правда, но и заве-
домая ложь. Причем ложь не открытая, а тща-
тельно замаскированная. В связи с этим нотари-
усу приходится при встрече с каждым обратив-
шимся проверять его информацию о деле самым 
тщательным образом на предмет ее правдивости, 
что зачастую требует достаточно больших усилий 
и много времени. В противном случаи ложь обра-
щающихся к нотариусу может создать проблемы и 
для третьих лиц, и для самого нотариуса.

Прокурорский аспект в деятельности нота-
риуса проявляется тогда, когда ему приходится 
выступать в качестве защитника закона при 
попытках граждан или юридических лиц невольно, 
а часто и умышленно, нарушить тот или иной 
закон. В связи с этим и профессиональный, и 
нравственный долг нотариуса требует от него 
твердо выступить в защиту закона. Следует заме-
тить, что при этом имеют место случаи, когда 
нотариус начинает подвергаться не только давле-
нию, но и прямым угрозам, которые порой реально 
осуществляются.

Понятно, что, сравнивая деятельность нота-
риуса с деятельностью вышеперечисленных лиц, 
мы остановились только на тех элементах, кото-
рые объединяют эти профессии, оставив вне 
нашего внимания те особенные элементы, кото-
рые их различают.

Тем не менее совмещение в деятельности 
нотариуса некоторых функций судьи, адвоката, 
прокурора и эксперта, безусловно, делает роле-
вой статус нотариуса в юридическом сообществе 
достаточно высоким, что в свою очередь способ-
ствует росту личного самоуважения нотариуса, а 
так же росту авторитета профессии в целом.

Из сравнения нотариата с судом вытекает и 
еще один вывод, связанный с профессиональ-
ными и нравственными требованиями, которым 
нотариусы должны соответствовать. Поскольку 
нотариус совмещает в своей деятельности неко-
торые функции судьи, адвоката, прокурора и экс-
перта, постольку это не только накладывает на 
него многократную ответственность за послед-
ствия своих решений, но и обязывает его отвечать 
тем требованиям профессионального и нрав-
ственного характера, которые предъявляются ко 
всем вышеназванным участникам судебного про-
цесса.

В каждом из этих двух видов требований (в 
профессиональных требованиях и в нравствен-
ных требованиях), в свою очередь, можно выде-
лить две группы требований: общие требования 
(требования, носящие базовый характер) и требо-

вания, касающиеся различных сторон практиче-
ской деятельности нотариуса (отношений нотари-
уса с обратившимися к нему физическими и юри-
дическими лицами; его отношений с коллегами; с 
нотариальным сообществом в лице нотариальной 
палаты).

К числу нравственных требований общего 
характера, предъявляемых к нотариусу, относятся 
все требования общечеловеческих норм нрав-
ственности.

В процессе взаимоотношений нотариуса с 
обращающимися к нему физическими и юридиче-
скими лицами, коллегами, нотариальным сообще-
ством в целом, эти общие требования наполня-
ются своим конкретным содержанием.

На поддержание высокого уровня нрав-
ственности российских нотариусов направлены 
требования, выполнять которые нотариус обе-
щает, принимая присягу нотариуса, текст которой 
изложен в ст. 14 Закона Российской Федерации 
«Основы законодательства Российской Федера-
ции о нотариате».

В своем концентрированном виде требова-
ния к нравственным качествам нотариуса изло-
жены в Кодексе профессиональной этики нотари-
усов в Российской Федерации, принятом на общем 
собрании представителей нотариальных палат 
субъектов Российской Федерации (протокол от 16 
ноября 2015 г. № 33). 19 января 2016 г. он был 
утвержден Министерством юстиции Российской 
Федерации.

На российских нотариусов полностью рас-
пространяются требования к их нравственным 
качествам, изложенным в Европейском кодексе 
нотариальной этики. Он был принят в феврале 
1995 г. Ассамблеей европейских нотариусов в г. 
Неаполь (Италия). В октябре того же года на кон-
ференции в г. Грац (Австрия) в него были внесены 
некоторые изменения и дополнения. Тоже самое 
можно сказать о требованиях к нравственности 
нотариусов, предъявляемых к нотариусам Между-
народным союзом Латинского нотариата (МСЛН), 
на основе которого построен и функционирует 
российский нотариат. 

Таким образом, в профессии нотариуса 
морально-нравственный аспект занимает не 
меньшую роль, чем у судьи, адвоката, прокурора, 
эксперта. При этом нотариус, как частнопрактику-
ющее лицо, лишенное непосредственного началь-
ства и подвергающееся лишь эпизодическим про-
веркам, должен обладать особо высокой степе-
нью нравственности, позволяющей ему еже-
дневно осуществлять самоконтроль своей 
профессиональной деятельности, оказывая нота-
риальные услуги населению – с одной стороны, и 
соблюдая закон – с другой. Если основная задача 
правосудия – разрешение споров, то основная 
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задача нотариата – их предупреждение. Только 
соблюдение нотариусами вышеуказанных нрав-
ственных начал в своей деятельности, позволит 
сохранить и преумножить доверие к институту 
нотариата со стороны граждан и государства, 
сохранить и возвысить частный нотариат, под-
твердив его компетентность и непредвзятость. 
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Аннотация. В статье выполнен краткий общетеоретический анализ подходов к опре-
делению понятий и сущности таких базовых для юридической науки категорий как «ре-
жим», «правовой режим», «административно-правовой режим». 

Отмечается множественность административно-правовых режимов в современной 
российской правовой системе, их значимость для упорядочение определённой области об-
щественных отношений в интересах сохранения общественного порядка, достижения об-
щественного блага путем выявления и пресечения факторов, угрожающих охраняемым 
интересам.

Проведённый анализ точек зрения ученых и потребности практики приводит к выво-
ду о том, что в связи со спецификой способа правого регулирования среди всей массы ад-
министративно-правых режимов следует выделить разрешительный режим предпринима-
тельской деятельности.  

В заключении автором предлагается определение понятия «разрешительный режим 
предпринимательской деятельности» и классификация видов данного режима.

Ключевые слова: разрешительный режим, административно-правовой режим, пред-
принимательская деятельность, административное право, правовой режим.
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В 
современной правовой науке и законо-
дательстве термин «режим», с одной 
стороной, используется широко и 

активно для обозначения сложных комплексных 

явлений общественной жизни и деятельности 
(паспортный режим, режим труда и отдыха, поли-
тический режим, и проч.), являясь одной из базо-
вых категорий юридической терминологии, а с 
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другой, характеризуется отсутствием единого под-
хода к трактовке данной категории, что создает 
проблемы в ее доктринальном анализе, пра-
вотворчестве и правоприменении.

Согласно словарным источникам, в общей 
лексике термин «режим» используется для обо-
значения совокупности установленных правил, 
мер и норм, направленных на достижение опреде-
ленной цели в отношении определённого объекта 
(лица, группы лиц, вида деятельности, и т.п.) [1, с. 
697]. Обращаясь к этимологии слова «режим», 
заметим, что это заимствование от франц. regimе 
— то же от лат. regimen «правило, ориентация, 
управление, средства наведения» и regere 
«направлять, держать прямо»: regō, -еrе «дви-
гаться по прямой», «действие направляющее, 
ведущее», а производные от него означают 
«вести, управлять, править». 

С течением времени термин «режим» в раз-
личных областях общественной и научной жизни 
стал применяться в значениях: (1) регулирования: 
первоначально в контексте регулирования аспек-
тов жизни, которые влияют на здоровье или благо-
получие человека, а затем и любого регулирова-
ния, (2) систематического способа выполнения 
чего-либо, (3) средства, предназначенного для 
достижения постепенного положительного 
эффекта, (4) набора (системы) правовых норм, 
применимых к конкретному лицу, категории людей, 
к ситуации, к деятельности, к профессии, к соб-
ственности или к учреждению, и в этом общем 
смысле является синонимом правового статуса, 
(5) особой формы правления; (6) набора моделей 
поведения, направленных на организацию повсед-
невной жизни.

В юридической сфере говорят о правовом 
или юридическом режиме, что побуждает нас 
обратиться к понятию «право».  Исследователи 
общей теории права, а также философии права 
подчеркивают, что задача разработки точного 
понятия права была непростой. В литературе 
существует несколько теорий, позволяющих скон-
струировать понятие права: а) нормативистская 
(право — это система правовых норм); б) институ-
ционалистская (право есть продукт суммы соци-
ального порядка (формальных институтов) и 
общества (неформальных институтов); в) право-
отношения (право есть правоотношение); и г) эта-
тистская (государство является обладателем 
монополии в производстве правовых норм, а с 
этой точки зрения воля государства и есть право). 
Склоняясь к мнению, что право следует иденти-
фицировать как систему правовых норм полагаем, 
что термин «правовой» в конструкции «правовой 
режим» подчеркивает урегулированность режима 
правовыми методами, поскольку наряду с право-
вым инструментарием в арсенале государства 

есть и другие регуляторные механизмы, к при-
меру, косвенное ценообразование, финансовая 
поддержка и т.п. 

Именно исходя из нормативистской теории 
ряд авторов предлагают определять понятие пра-
вовой режим. Так, А.А. Шахмаметьев говорит о 
правовом режиме как порядке регулирования 
вида деятельности, области общественных отно-
шений, статуса объекта, посредством совокупно-
сти юридико-организационных инструментов и 
мер, закрепленных в виде системы правовых 
норм [2, с. 65]; В.Б. Рушайло под правовым режи-
мом понимает законодательно определенную 
систему воздействующую на общественные отно-
шения посредством применения специфических 
юридических форм, средств и методов [3, с. 7]; 
Г.С. Беляева в качестве одного из признаков пра-
вового режима называет «обязательное норма-
тивно-правовое закрепление» [4, с. 291].

С.С. Алексеев, анализируя правовые 
режимы в рамках общей теории права, отмечает, 
что правовой режим представляет собой действу-
ющую на основе единых принципов и правил 
«особую, целостную систему регулятивного воз-
действия», специфика которой определяется 
порядком возникновения, формирования и осу-
ществления прав, обязанностей, ограничений или 
льгот, способами реализации санкций [5, c. 
209,243]. Развивая данный тезис, В.Б. Рушайло 
констатирует, что вопрос о содержании данного 
правового явления «решается в связи с конкрет-
ной характеристикой предмета и метода право-
вого регулирования общественных отношений той 
или иной отрасли права» [3, с. 8]. Другими сло-
вами, каждая сфера общества организована в 
определенном типе (виде) правового режима. В 
этом смысле можно говорить о правовом режиме 
самых разных вопросов: администрирования, 
внешней торговли, иммиграции, трудовой дея-
тельности и проч. 

Разделение правовых режимов по сферам 
общественных отношений является классическим 
в теории права. Уточним, что наукой администра-
тивного права допускается использование терми-
нов правовой режим, административно-правовой 
режим и административный режим как тожде-
ственных [6, с. 401]. Однако полагаем, что более 
корректным будет использование в словосочета-
нии термина «административный», который пока-
зывает отношение режима к административной 
отрасли права. 

В юридической литературе административ-
ное право традиционно определятся как отрасль 
публичного права – право государственного 
управления, то есть совокупность правовых прин-
ципов и правил, регулирующих организацию, 
средства и формы деятельности органов государ-
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ства (отличным от этого содержанием обладают 
нормы, регулирующие отношения между част-
ными субъектами). Другими словами, это специ-
фическое и исключительное право, применимое к 
любой деятельности, осуществляемой государ-
ством для достижения государственных целей и 
всегда на службе общих интересов. Таким обра-
зом, полномочия органов государственного управ-
ления, как и привилегии, которые им предоставля-
ются, направленны на удовлетворение обще-
ственного интереса. Термин «государственное 
управление» в указанном определении относится 
как к органам – властным субъектам, так и к пре-
доставлению государственных услуг (материаль-
ный или функциональный аспект). Этот послед-
ний аспект характеризуется как форма или прояв-
ление государственного вмешательства в эконо-
мику. Правовое регулирование общественных 
отношений, которые формируются в сфере госу-
дарственного управления, осуществляется 
посредством административно-правовых режи-
мов, которые характеризуются наличием власт-
но-императивного начала, а также «преоблада-
нием запретов, предписаний и обязательств». 

Административно-правовые режимы соз-
даны и действуют по сей день как неотъемлемая 
часть системы обеспечения законности и право-
порядка в государстве. В науке административ-
ного права административной-правовой режим 
большинством исследователей воспринимается 
как одна из важнейших категорий, отражающая 
существо процессов и явлений в сфере государ-
ственного управления [7, c. 27], особый админи-
стративный инструмент, позволяющий обеспечи-
вать эффективное государственное регулирова-
ние общественных отношений [8, с. 32], а некото-
рыми авторами даже как критерий 
структурирования отрасли административного 
права [9, с. 306].

На сегодняшний день ни в одном норматив-
но-правовом акте Российской Федерации не 
закреплено понятие «административно-правовой 
режим». В научной доктрине также не выработано 
единого подхода к пониманию сущности админи-
стративно-правовых режимов. А.Ф. Ноздрачев 
полагает, что правое оснащение режимов явля-
ется одной из важнейших задач государственного 
управления и предлагает рассматривать админи-
стративно-правовой режим как особый элемент 
российского правопорядка, закрепленный в адми-
нистративно-правовых актах законодательного и 
подзаконного характера, «обеспечивающий 
достижение целей государственного управления, 
поддержание устойчивого состояния системы 
управления и протекающих в них процессов» [10, 
с. 100]. В учебнике под редакцией Л.Л. Попова 
административно-правовой режим рассматрива-
ется как «определенный нормами административ-

ного права особый порядок функционирования 
его субъектов, направленный на упорядочение 
общественных отношений в сфере государствен-
ного управления» [11, с. 207]. Д.Н. Шурухнова и 
Л.С. Комовкина указывают на регулятивные свой-
ства административно-правовых режимов как 
части системы государственного управления и 
видят их предназначение обеспечении стабиль-
ности государства в обычных и особых условиях 
его жизнедеятельности [12, с.138,139].

Все эти определения предполагают 
несколько измерений понятия «административ-
но-правовой режим». Во-первых, он строится на 
основе правовой базы, стандарта, определяю-
щего: (1) границы и объем государственного вме-
шательства в общественные отношения; (2) пра-
вовые критерии для определения того, какой кон-
кретно режим применим; (3) принципы организа-
ции и структурирования практической деятель-
ности государства в определенной сфере; (4) при-
менимый инструментарий. Во-вторых, это 
односторонне регулирование, в отличие от регу-
лирования, вытекающего из договора. Понятие 
административно-правовой режим относится к 
набору правил, которые ставят государственную 
администрацию в привилегированное положение 
в правоотношениях. Это вертикальные отноше-
ния власти-подчинения между публичным власт-
ным субъектом и управляемыми. В этом смысле 
полномочия-обязанности предоставляются 
инструментального характера (поскольку они пре-
доставляются для достижения определенной 
цели в интересах общества) для того, чтобы 
можно было навязывать определенное поведение 
по отношению к тем, кем управляют. Напротив, 
договор предполагает индивидуальную и субъек-
тивную ситуацию, регулирование, созданное с 
точки зрения свободы договора, которая может 
варьироваться. В-третьих, упорядочивая обще-
ственные отношения в сфере деятельности 
публичной администрации, административно-пра-
вовые режимы имеют установленные правовыми 
нормами временные и (или) пространственные 
границы, определённый круг участников правоот-
ношений и применяют специфические юридиче-
ские средства.

Административно-правовых режимов – мно-
жество, и их число растет. Разграничение их про-
исходит по соотношению запретов и дозволений, 
по пределам правовой активности и самостоя-
тельности субъектов. Большинство ученых-адми-
нистративистов выделяет административные 
режимы разрешительного профиля в отдельную 
категорию (группу) в связи со спецификой способа 
правого регулирования – административно-пра-
вовое разрешение отлично от обязывания, 
запрета и дозволения. Разрешительный режим 
традиционно представляется как инструмент, соз-



96

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

данный с целью предотвращения нарушения 
общественного порядка при осуществлении опре-
деленных свобод. Из этой функции разрешитель-
ного режима вытекают основные характеристики 
разрешительного акта: односторонний; не подле-
жащий передаче; используемый как средство 
либо для распределения доступа к ресурсу, либо 
для организации осуществления деятельности, 
представляющей общий интерес; указывающий 
на юридическую допустимость конкретного пове-
дения.

В науке и практике нет единого мнения о 
количестве и классификации разрешительных 
режимов, по подсчетам разных исследователей 
их количество разрешительных режимов по коле-
блется от 9 до 22, однако видов разрешений 
намного больше. Это функциональное разнообра-
зие режима разрешений приводит к появлению 
категорий разрешений, которые после упорядоче-
ния образуют типологию. Такой множественный 
подход позволяет нам понять, почему разрешения 
соответствуют различным правовым режимам. 
Отметим, что на стыке административного и граж-
данско-правового регулирования предпринима-
тельской деятельности возникает особый вид 
публичного правоотношения, который С.В. Алек-
сеев предложил именовать административ-
но-предпринимательским (административно-хо-
зяйственным), определяя его как общественные 
отношения между субъектами коммерческой дея-
тельности и публичными органами, осуществляю-
щими функции организационно-координацион-
ного, контрольно-надзорного, разрешительно-у-
четного и стимулирующего характера, регламен-
тированные административно-правовыми  
нормами [13, c. 21]. Исследованию этих режимов в 
большей степени уделяется внимание в работах 
по частному – предпринимательскому, коммерче-
скому, экономическому праву, нежели в исследо-
ваниях по административному праву. Админи-
стративной науке нельзя игнорировать тот факт, 
что общего порядка регулирования предпринима-
тельской деятельности в современных условиях 
становится недостаточно для упорядочивания и 
оптимизации регулирования тех общественных 
отношений, которые возникают по поводу осу-
ществления публичным субъектов разрешитель-
ных полномочий в связи с соответствующим 
запросом коммерческого субъекта.

Видится следующая структурная связь: пра-
вовой режим – административно-правовой режим 
– административно-предпринимательский (адми-
нистративно-хозяйственный) режим – разреши-
тельный режим предпринимательской деятельно-
сти. Исходя из общих представлений о правовом 
режиме, отмеченных нами выше, разрешитель-
ный режим предпринимательской деятельности 
имеет целью эффективное регулирование эконо-

мической деятельности для повышения обще-
ственного благосостояния, организации здоровой 
конкуренции и обеспечения предоставления каче-
ственных и безопасных товаров и услуг населе-
нию посредством разрешительных и стимулирую-
щих мер воздействия, имеет особую направлен-
ность регулирования – сферу бизнеса, и опреде-
ленный круг субъектов – публичные органы, 
наделённые разрешительными полномочиями и 
субъекты коммерческой деятельности. Конкрет-
ная реализация данного режима опосредуется 
привязкой к определенной структуре – бизнесу, и 
субъекту – предпринимателю, отграничивая ана-
логичное разрешительное регулирование в отно-
шении физических лиц, вне связи с предпринима-
тельской деятельности (паспортизация, регистра-
ция личных транспортных средств и пр.)  

Считаем, что указанный режим должен в 
обязательном порядке использовать разработки 
такой области научных знаний как экономический 
анализ права, который позволяет изучать право-
вые нормы или институты с использованием эко-
номических критериев. Этот инструмент предна-
значен не для замены юридической логики, а, ско-
рее, для ее дополнения. Применение экономиче-
ских методов и теорий к правовому регулированию 
разрешительного режима предпринимательской 
деятельности, по нашему мнению, позволит сде-
лать государственное управление в данной обла-
сти, с одной стороны, экономически более эффек-
тивным, а с другой, обеспечить справедливый 
баланс публичных и частных интересов. 

Разрешительный режим предприниматель-
ской деятельности является комплексным и обра-
зуется не только нормами административной 
отрасли права (нормы о лицензировании, аккре-
дитации, сертификации, и проч.), но и нормами 
частного права. Разрешительный режим предпри-
нимательской деятельности предлагаем тракто-
вать как урегулированный нормами права поря-
док получения, изменения, аннулирования, 
отзыва, приостановления и возобновления дей-
ствия разрешительного акта (предписания) в 
связи с осуществлением предпринимательской 
деятельности, направленный на обеспечение без-
опасности личности, общества и государства, и 
развития экономики. Полагаем возможным раз-
граничить разрешительный режим предпринима-
тельский деятельности на следующие виды: 

а) регистрационный, связанный с процеду-
рами государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 
начальном этапе, в ходе ведения предпринима-
тельской деятельности (реорганизация, измене-
ние сведений) и на этапе ликвидации бизнеса; 

б) отраслевой, обусловленной спецификой 
избранной сферы коммерческой деятельности;
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в) особый, устанавливаемый на территориях 
опережающего социально-экономического разви-
тия, инновационных центрах, при использовании 
«регуляторных песочниц», ограниченные времен-
ными и территориальными рамками; 

г) специальный, устанавливаемый при кри-
зисных ситуациях (к примеру, пандемия, специ-
альная военная операция и т.п.). 
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Аннотация. В статье рассматриваются существующие научные подходы к правовой 
природе подарочного сертификата. В связи с тем, что законодательно данное явление не 
закреплено, на данный момент существует определённый диспут относительно того, как 
стоит с юридической точки зрения квалифицировать подарочные сертификаты. Главные 
проблемные аспекты, возникающие в связи с подарочными сертификатами, вопросы воз-
врата и обмена сертификата на реальные денежные средства. В работе проанализирова-
ны существующие позиции по указанным вопросам, а также изложен авторский взгляд по-
дарочных сертификатов.
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THE LEGAL NATURE OF GIFT CERTIFICATES

Annotation. The article examines the existing scientific approaches to the legal nature of a gift 
certificate. Due to the fact that this phenomenon is not legally fixed, at the moment there is a certain 
dispute about how to qualify gift certificates from a legal point of view. The main problematic aspects 
arising in connection with gift certificates are the issues of returning and exchanging the certificate 
for real money. The paper analyzes the existing positions on these issues, and also offers an author’s 
version of the qualification of gift certificates.
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Введение. Одним из наиболее популярных 
подарков в последнее время стали подарочные 
сертификаты (подарочные карты). Популярность 
подарочных карт можно объяснить тем, что такого 
рода «дар» не только упрощает задачу дарителю, 
но и в большинстве случаев предоставляет воз-

можность широкого выбора одаряемому. Однако 
если с точки зрения обывателя суть подарочного 
сертификата довольно очевидна, то с точки зре-
ния юридического сообщества природа данного 
явления – не совсем ясна. В связи с этим пред-
ставляется актуальным всесторонний анализ 
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подарочных карт именно с юридической точки 
зрения. Отметим, что в контексте данной работы 
понятия «подарочный сертификат», «подарочная 
карта», «сертификат», «карта» употребляются в 
одном значении. 

Основная часть. Раскрывая само понятие 
подарочного сертификата, обратимся к определе-
нию, данному М. М. Яндиевой. Согласно позиции 
указанного автора, подарочный сертификат есть 
некий документ, удостоверяющий право фактиче-
ского владельца на приобретение товара или ока-
зание услуги на сумму, указанную в такого рода 
документе, у лица, непосредственно выпустив-
шего этот документ [1, С. 262]. Несмотря на вер-
ное смысловое ядро, представляется, что далеко 
не всегда подарочной картой предусмотрено при-
обретение товара, получение услуг и прочее, 
исключительно в выпустившей её организации, 
обязанным лицом по сертификату не всегда явля-
ется эмитент подарочного сертификата. Напри-
мер, во многих случаях сами подарочные серти-
фикаты выпускает иная организация, часто соз-
данная в целях торговли исключительно такого 
рода сертификатом и выступающая посредником 
между потребителем и лицом, обязанным по кар-
там. Более того, в связи с развитием маркетплей-
сов стали популярны именно сертификаты с опре-
делённым номиналом, предоставляющие право 
приобретения товаров от разных продавцов на 
такого рода электронных (цифровых) платфор-
мах. Например, на маркетплейсе Ozon доступны к 
приобретению электронные сертификаты, баланс 
которых можно расходовать на «миллионы това-
ров и услуг на Ozon: технику, игрушки, косметику, 
книги, инструменты, мелочи для дома, в том числе 
отели, железнодорожные и авиабилеты» [2]. 

В рамках настоящего исследования под 
подарочным сертификатом следует понимать 
форму выражения права, представленную на 
материальном или электронном (цифровом) носи-
теле, включающую комплекс следующих право-
мочий его держателя, либо их различные сочета-
ния: 

-требовать предоставления индивидуаль-
но-определённых в сертификате товаров, оказа-
ния индивидуально-определённых услуг или 
передачи результата указанных в нём работ;

-требовать предоставления товаров, оказа-
ния услуг или передачи результата работ на 
сумму, указанную в подарочном сертификате (то 
есть, на номинал);

-требовать предоставления альтернативных 
товаров, оказания альтернативных услуг или 
передачи результатов альтернативных работ;

-требовать предоставления товаров из ука-
занной в подарочном сертификате категории, ока-
зания услуг из указанной в нём категории, или 

передачи результата работ из указанной в серти-
фикате категории. 

Раскрывая правовую природу подарочной 
карты, отметим, что единый подход по этому 
вопросу отсутствует. Несмотря на обилие судеб-
ной практики по этому вопросу, в силу того, что 
отсутствует официальная дефиниция, между учё-
ными не утихают споры по данному вопросу. 

Для начала осветим точку зрения относи-
тельно правовой природы сертификатов, которая 
заключается в том, что к правоотношениям по 
приобретению и последующему обороту подароч-
ных карт следует применять нормы гражданского 
законодательства, согласно которым приобрете-
ние потребителем подарочной карты считается 
внесением аванса с возникновением права на 
покупку товара в будущем [3, С. 65]. Именно эта 
позиция в большинстве случаев также разделя-
ется судами, при этом, учитывая цель выпуска 
подобных карт, суды подчёркивают, что товары по 
такого рода карте могут быть приобретены в буду-
щем как самим приобретателем, так и иными 
лицами [4]. Более того, исполнительный орган 
власти, наиболее вовлечённый в потребительские 
отношения (Роспотребнадзор) также поддержал 
упомянутую точку зрения, ссылаясь на Определе-
ние Верховного Суда РФ от 27.12.2018 № 305-
АД18-18522 по делу № А40-202419/2017, где ука-
зана необходимость применения к рассматривае-
мым правоотношениям по аналогии норм о роз-
ничной купле-продаже, приобретение 
потребителем подарочной карты подтверждает 
внесение потребителем аванса и право на покупку 
товара в будущем, и, следовательно, в силу 
закона, аванс не может быть удержан [5].

В целом, мотивация признания подарочного 
сертификата предоплатой ясна. Поскольку речь 
идёт, прежде всего, о потребительских правоотно-
шениях, традиционно слабой (менее рациональ-
ной, менее защищённой) стороной здесь счита-
ется именно потребитель. Также указанный под-
ход разрешает и довольно часто встречающуюся 
ситуацию, когда потребитель приобретает товары 
на сумму меньшую, нежели баланс сертификата, 
а продавец недобросовестно отказывается вер-
нуть причитающиеся обладателю сертификата 
средства. В таком случае, по мнению судов, у 
покупателя право на возврат оставшейся суммы 
предварительной оплаты имеется [6].

Иной точки зрения придерживается Н. А. 
Михайлова. Автор считает, что подарочные карты 
есть средство платежа, имеющее свой номинал, 
равный внесенной денежной сумме [7, С. 116]. 
Согласиться с данным мнением не представля-
ется возможным. Согласно п. 1 ст. 140 ГК РФ, пла-
тежным средством является рубль, платежи осу-
ществляются в наличной и безналичной формах, 
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а также при помощи цифровых рублей [8]. Иные 
законные платёжные средства законодатель-
ством не предусмотрены. 

В. А. Белов высказает мнение о том, что наи-
более рациональной для правового регулирова-
ния правоотношений, связанных с обращением 
подарочных сертификатов (карт), является дора-
ботанная опционная модель, согласно которой 
подарочный сертификат рассматривается как спо-
соб платежа по договору розничной купли-про-
дажи, заключения которого потребитель вправе 
требовать от лица, выдавшего подарочный серти-
фикат. На данный же момент, с точки зрения ука-
занного автора, подарочный сертификат необхо-
димо рассматривать в качестве способа платежа 
по договору розничной купли-продажи, заключе-
ния которого потребитель вправе требовать от 
лица, выдавшего подарочный сертификат, при 
этом владельцу сертификата не стоит предостав-
лять возможность его возврата, т.е. односторон-
него отказа от сделки [9, С. 79]. Подобную точку 
зрения разделяет А. А. Горшенина [10, С. 102], а 
А. А. Велекжанина, развивая указанную позицию, 
предлагает рассматривать подарочный сертифи-
кат в качестве опциона на заключение договора 
[11, С. 107]. На наш взгляд, такого рода точка зре-
ния фундаментально противопоставлена вектору 
политики государства в области рассматривае-
мых отношений. Указанный авторами подход 
«ударяет» по самому слабому звену правоотно-
шений, лишая одаряемого возможности возврата 
подарочного сертификата. В таком случае одаря-
емый оказывается, по сути, в патовой ситуации: 
либо не воспользоваться подарочным сертифика-
том вовсе, либо приобрести товары, получить 
услуги, принять результат работ, которые на 
самом деле ему не интересны. Очевидно, что 
здесь стирается целевое назначение сертификата 
– либо одаряемый остаётся ни с чем, либо реали-
зация сертификата не приносит ему удоволь-
ствия. Положительные эмоции, для получения 
которых, собственно, и приобретаются подароч-
ные карты, точно не будут иметь место в таком 
случае.

Право на существование имеет позиция и Н. 
В. Алексеева, согласно которой подарочный сер-
тификат есть товар в форме документа, существу-
ющий как в материальной, так и в нематериаль-
ной (электронной) форме, подтверждающий 
право покупателя приобрести товары, работы или 
услуги, определённые в нём, у указанного в серти-
фикате лица (продавца) [12, С. 28]. Однако такого 
рода позиция, на наш взгляд, не выдерживает 
критики. Товар сам по себе есть объект потреби-
тельских и иных правоотношений, он не может 
удостоверять «право на другие товары». О том, 
что подарочная карта не является товаром, в 

частности, заявляет Роспотребнадзор [5]. Указан-
ную позицию в несколько изменённом виде пред-
ставил А. Никитин, который утверждает, что с 
юридической точки зрения подарочный сертифи-
кат есть вещь «особого рода», предоставляющая 
её обладателю имущественное право на исполь-
зование подарочной карты как средства оплаты за 
приобретенные товары, работы, услуги [13, С. 
107]. На наш взгляд, представляется довольно 
опрометчивым обозначать подарочный сертифи-
кат как «вещь особого рода», только лишь в силу 
того, что часто он представлен на материальном 
носителе. В настоящем исследовании мы уже ука-
зывали на то, что подарочные сертификаты могут 
быть представлены на цифровом носителе.

Перед завершением исследования обратим 
внимание на точку зрения, которая принадлежит 
Д. Иксановой и А. Имаевой, выступающим за то, 
чтобы конкретизировать подарочный сертификат, 
как договор, позволяющий выбрать товары или 
услуги в пределах его номинальной стоимости 
[14, С.107].  Аналогичной позиции придержива-
ется А. Панафидина, считающая, что в случае, 
если подарочная карта предоставляет право 
выбора любых товаров (работ, услуг), в пределах 
номинала сертификата, следует ввести некую 
новую правовую конструкцию, поскольку суще-
ствующие на данный момент не являются целесо-
образными. По мнению автора, рационально 
было бы обозначить понятие товаров (работ, 
услуг), ограниченных определенной суммой [15]. 
Указанные позиции представляются небезынте-
ресными. Впрочем, на наш взгляд, для регулиро-
вания правовых подарочных сертификатов можно 
трансформировать уже существующие правовые 
конструкции, а не создавать новые договорные 
модели.

Заключение. Исследовав различные под-
ходы к правовой природе подарочного сертифи-
ката, обозначим ключевые моменты. Наиболее 
обоснованным на данный момент представляется 
подход, согласно которому под подарочным сер-
тификатом понимается своего рода удостовере-
ние (свидетельство) о внесённой ранее предо-
плате (авансе), которое в случае предъявления 
позволяет приобрести конкретные товары (требо-
вать оказания конкретных услуг, передачи резуль-
тата конкретных работ), либо же требовать предо-
ставления товаров (требовать оказания услуг, 
передачи результата работ) в пределах предо-
платы, указанной в сертификате, либо требовать 
предоставления альтернативных товаров, оказа-
ния альтернативных услуг или передачи результа-
тов альтернативных работ, либо требовать предо-
ставления товаров из указанной в подарочном 
сертификате категории, оказания услуг из указан-
ной в нём категории, или передачи результата 



101

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

ÒÎËÊÎÂÀÍÈÅ  ÏÐÀÂÀ

работ из указанной в сертификате категории. 
Однако, сразу же оговоримся, что применение 
правил о предоплате без какого-либо изменения к 
такого рода сертификатам вряд ли будет сбалан-
сированным решением. Несомненно, граждане 
(потребители) признаны слабой стороной дого-
вора розничной купли-продажи [16], в связи с чем 
«чаша весов» с интересами потребителей пере-
вешивает «чашу» с интересами обязанных по сер-
тификату лиц. На наш же взгляд, интересы обя-
занного лица по подобного рода подарочным кар-
там необходимо принимать во внимание и учиты-
вать. Существует множество услуг, требующих 
гораздо меньше издержек, нежели стоимость, за 
которую они оказываются, но в которых важен 
именно характер исполнения или личность испол-
нителя. Велика вероятность, что определённых 
кризисных ситуациях обязанному лицу проще 
будет оказать услугу или передать товар, нежели 
вернуть номинал подарочной карты. Считаем, что 
одной из ключевых задач правового регулирова-
ния подарочных сертификатов является достиже-
ние баланса между различными общественными 
интересами, а не «перекос» в одну сторону. При-
нимая вышесказанное во внимание, полагаем, 
что необходимо ограничить срок действия пода-
рочных сертификатов разумным сроком, который 
бы начинал течь с момента покупки соответствую-
щего подарочного сертификата. Соответственно, 
по истечении этого срока держатель карты теряет 
своё право на возврат средств, внесённых в каче-
стве предоплаты, кем бы они не вносились. При 
данных обстоятельствах считаем необходимым и 
достаточным ограничить указанный срок одним 
годом, что снизило бы давление на одаряемого, 
не провоцируя его в спешке выбирать товары или 
услуги, которые на самом деле ему не интересны, 
а также не побуждая к импульсивным покупкам 
(якорному эффекту). Целевое назначение пода-
рочного сертификата заключается в том, чтобы 
вызвать положительные эмоции у человека. Что 
же касается интересов обязанного по сертифи-
кату лица, годичный срок на возможный возврат 
средств позволит ему более грамотно распоря-
жаться своей прибылью, не обездвиживая часть 
средств для возврата потребителям. Следова-
тельно, применение категории неосновательного 
обогащения при удержании аванса к такого рода 
правоотношениям [17], по истечении срока пред-
лагаем упразднить.

Несомненно, популярность подарочных сер-
тификатов требует внесения корректив в законо-
дательство по этому вопросу. Убеждены, что зако-
нодатель, с учётом многочисленных исследова-
ний по этому вопросу, в недалеком будущем смо-
жет сформулировать конкретную дефиницию 
понятия подарочного сертификата, уточнить клас-

сификацию форм выражения соотвествующих 
прав и установить механизм их обращения при 
соблюдении баланса интересов контрагентов.
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О
дним из важнейших условий разви-
тия Российского государства, кото-
рое является правозащитным, явля-

ется соблюдение законности в деятельности 
органов исполнительной власти, в том числе в 
деятельности полиции, представляющей её оли-
цетворение. Законность играет важную роль в 
обеспечении правопорядка и защите граждан-
ских прав и свобод в обществе. Она является 
одним из ключевых принципов правового госу-
дарства и обязательной составляющей деятель-
ности полиции. В данной статье мы рассмотрим 
сущность законности и ее неотъемлемую роль в 
деятельности полиции.

Законность - это принцип, согласно которому 
действия органов государственной власти и их 
сотрудников должны соответствовать законам и 
нормам права. Этот принцип закреплен в консти-

туциях многих стран и служит гарантией соблюде-
ния прав и свобод граждан, а также обеспечивает 
баланс между властью государства и интересами 
общества.

В правовом государстве законность, как 
важнейший принцип, выходит на первое место, 
поскольку является базисом для всех проводимых 
реформ, что особенно актуально в настоящее 
время. Именно на основе законности уже в даль-
нейшем воплощаются в жизнь все остальные 
принципы (гуманизм, справедливость и т.д.). 
Именно тогда можно будет говорить о возможно-
стях защиты и реализации прав и свобод каждого 
гражданина в государстве. 

Законность – эффективный инструмент пре-
образований, основа для работы органов власти. 
Проблема обеспечения законности – одна из цен-
тральных в деятельности МВД России.

ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÒÅÎÐÈÈ  ÏÐÀÂÀ
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Ни в одном отраслевом законодательстве 
нет определения законности, и это логично, 
поскольку данное понятие является разноплано-
вым и дискуссионным. В правовой доктрине уче-
ные также до сих пор не пришли к консенсусу 
относительно данного термина. Чаще всего иссле-
дуется и раскрывается какой-то отдельный аспект 
законности или же она рассматривается в связи с 
другими процессами.

В целом можно выделить две основные 
позиции относительно законности. Первая подра-
зумевает довольно узкий подход, включающий 
понимание законности только как соблюдение 
законов и отсутствие случаев их нарушения. 
Широкий смысл понимания законности, по нашему 
мнению, является наиболее удачным и приемле-
мым, поскольку подразумевает соблюдение всех 
нормативных правовых актов. То есть, законность 
понимается как общеобязательность права в 
целом, во всех его аспектах. Если речь идёт о 
нарушении права, то автоматически подразумева-
ется и нарушение законности [1, с. 94]. 

Синтезируя взгляды на законность, встреча-
ющиеся в теории, важно понимать законность не 
только как уважение к закону, но и как требование 
соблюдения буквы и формы любого нормативного 
акта. Также необходимо учитывать, что закон-
ность – это не только материальный аспект, но и 
процессуальный. Согласимся с мнением, что 
принцип законности реализуется не сам по себе, а 
только в определенных правоотношениях [3, с. 
38]. 

Современной юридической наукой и практи-
кой принцип законности рассматривается в разно-
образных аспектах: как принцип права, принцип 
юридической ответственности, критерий оценки 
правовой жизни общества, режим государствен-
ного управления. Так, в Большом юридическом 
словаре законность раскрывается как неукосни-
тельное исполнение законов и соответствующих 
им правовых актов всеми органами государства, 
должностными и иными лицами. В.К. Цечоев и 
А.Р. Швандерова определяют принцип законности 
как «строгое и неуклонное следование государ-
ственных органов и должностных лиц закону в 
процессе правоприменительной деятельности» 
[6, с. 219].

Также законность является антиподом про-
извола и беззакония. На наш взгляд, следует 
согласиться с мнением Э.В. Ветышевой, что в 
широком смысле законность можно считать режи-
мом общественно-политической жизни [2, с. 191].

В настоящее время нормативные правовые 
акты определяют законность как принцип дея-
тельности органов власти, принцип регулирова-
ния правоотношений, принцип судопроизводства 
и пр. Некоторые нормативные акты раскрывают 

суть данного принципа. Например, согласно ст. 3 
УК РФ принцип законности заключается в  том, что 
преступность деяния, а также его наказуемость и 
иные уголовно-правовые последствия определя-
ются только УК РФ и применение уголовного 
закона по аналогии не допускается.

Оценить реальное состояние законности в 
государстве, на наш взгляд, возможно только на 
основании показателей, отражающих потребно-
сти и реальности общественного развития. Зача-
стую можно встретить произвол и злоупотребле-
ние правом со стороны органов власти. И если 
правовые нормы нацелены на удовлетворение 
потребностей не народа, а отдельных групп, то в 
этом случае законность отсутствует [8, с. 66].

Необходимо согласиться с мыслями, встре-
чающимися в правовой доктрине, что законность 
является базовым понятием для всех отраслей 
отечественного права [5, с. 375]. В.И. Шулежко 
отмечает по этому поводу, что без соблюдения 
законности нарушается как материальное, так и 
процессуальное право [9, с. 174].

Основу всей правоприменительной деятель-
ности составляют именно законность. Совер-
шенно очевидным становится необходимость 
действенной реализации принципа разделения 
властей в государстве как условия соблюдения 
законности и правопорядка.  Государство должно 
нести ответственность за допущенные нарушения 
законных интересов граждан в ходе правоприме-
нительной практики органов исполнительной вла-
сти, в том числе правоохранительных органов, а 
граждане должны осознавать ответственность 
перед государством за нарушения правовых норм. 
На сегодняшний день законодатель распростра-
няет действие принципа законности по большей 
части на деятельность государственных органов, 
должностных лиц, обходя стороной самих граж-
дан. 

Сегодня, как никогда необходимо уделять 
больше внимания реализации законности, кото-
рая помогает оказывать профилактику иных про-
блем. К сожалению, необходимо отметить, что 
есть множество отрицательных проявлений, как 
нигилизм, произвол власти, коррупция, что необ-
ходимо искоренять.

Недопустимым является восприятие закон-
ности как исполнение только норм закона, ведь 
кроме закона правоотношения регулируют и дру-
гие нормативные акты. Кроме Конституции нашей 
страны, закрепляющей принцип законности, 
сферу общественных правоотношений регули-
руют также и нормы как международного, так и 
национального права. Также, спорным, на наш 
взгляд, является рассмотрение принципа закон-
ности в прямой совокупности с принципами 
морального содержания, например, с принципом 
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справедливости, что находит отражение в Кодексе 
административного судопроизводства. Мы счи-
таем, что справедливость для разных участников 
административного производства трактуется 
очень субъективно и имеет разное содержание 
вплоть до диаметрально противоположного. 
Законность должна иметь единое трактование и 
соответствующее общее понимание всеми участ-
никами общественных отношений. Вместе с этим 
принцип законности включает в себя как стадию 
правотворчества, создания норм права, так и ста-
дию реализации возникающих прав и обязанно-
стей, и заключается в: 

– соблюдении правотворческой процедуры; 
– соблюдение правил юридической техники; 
– соблюдение, обеспечение и защита прав и 

свобод человека и гражданина; 
– деятельность государственных органов, 

должностных лиц исключительно в рамках  предо-
ставленных полномочий и др.

Законность в деятельности полиции вклю-
чает в себя следующие аспекты:

1. Соблюдение законов. Государственные 
органы и их представители обязаны действовать в 
рамках существующих законов и норм права. Это 
означает, что все действия полиции должны быть 
законными и соответствовать установленным 
правилам.

2. Судебный контроль. Законность деятель-
ности полиции может быть оспорена в суде. 
Судебные органы имеют право проверять закон-
ность арестов, обысков, задержаний и других 
мероприятий полиции. Это гарантирует защиту 
прав граждан и предотвращает произвол.

3. Прозрачность и ответственность. Полиция 
обязана действовать открыто и прозрачно. Она 
должна давать отчет о своей деятельности перед 
обществом и подвергаться надзору со стороны 
независимых органов. Это способствует предот-
вращению коррупции и злоупотреблений.

Роль законности в деятельности полиции.
Законность играет фундаментальную роль в 

работе полиции и выполняет несколько важных 
функций:

1. Защита прав и свобод граждан. 
Полиция обязана защищать права и сво-

боды граждан, а не нарушать их. Это включает в 
себя право на жизнь, недопустимость пыток и 
жестокого обращения, право на неприкосновен-
ность частной жизни и многие другие. Законность 
гарантирует, что полиция не будет превышать 
своих полномочий и не будет нарушать права 
граждан.

2. Предотвращение произвола. 
Законность служит преградой перед произ-

волом со стороны полиции. Соблюдение законов 
и процедур позволяет избежать незаконных дей-

ствий, арестов без оправданной причины и неза-
конных обысков. Это способствует доверию обще-
ства к полиции и поддерживает правопорядок.

3. Укрепление легитимности полиции. 
Законность деятельности полиции способ-

ствует укреплению ее легитимности в глазах 
общества. Когда полиция действует в соответ-
ствии с законом, она получает большее доверие 
со стороны граждан и может более эффективно 
выполнять свои обязанности по обеспечению 
общественной безопасности.

4. Судебная защита. 
Законность деятельности полиции также 

обеспечивает возможность судебной защиты для 
граждан, которые считают, что их права были 
нарушены полицейскими. Судебные инстанции 
могут рассмотреть жалобы и принять меры в слу-
чае выявления нарушений закона.

Анализ литературы позволил выделить 
«основные принципы законности, которые приме-
нимы и к деятельности МВД: 

– верховенство закона; 
– единства законности; 
– всеобщности исполнения законов; 
– верховенства прав и свобод личности; 
– недопустимости противоречия между 

законностью и целесообразностью; 
– взаимосвязи законности и демократизма» 

[4, с. 162].
Анализируя принцип законности непосред-

ственно в деятельности полиции, необходимо 
акцентировать внимание на следующие имеющи-
еся проблемы. Деятельность сотрудника полиции 
должна быть прозрачной, в ней не место кон-
фликту между целесообразностью и требовани-
ями нормативных предписаний, то есть законно-
стью. Сотрудник полиции не должен быть зависим 
от соблазнов и заинтересованностей личного 
характера,  что, бесспорно, требует от него обла-
дания высоким морально-нравственным потенци-
алом [7, с. 174].

К сожалению, в настоящее время данные 
постулаты не всегда соблюдаются. Как отмеча-
ется в литературе, «законность в деятельности 
МВД требует обеспечения комплексом правовых, 
организационных, экономических и других 
средств, поскольку создает условия для противо-
действия коррупции и способствует укреплению 
правопорядка» [4, с. 163].

Таким образом, законность является фунда-
ментальным принципом деятельности полиции и 
ключевым элементом правового государства. 
Соблюдение законов и норм права гарантирует 
защиту прав и свобод граждан, предотвращает 
произвол и способствует укреплению доверия 
общества к полиции. Важно подчеркнуть, что 
законность не просто ограничивает полицию, но и 
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делает ее более эффективной и легитимной в 
своей работе.

Законность всегда должна являться основой 
и главным постулатом деятельности правоохра-
нительных органов, всей власти в целом и жизни 
каждого человека и гражданина. Она подразуме-
вает соблюдение законом всеми субъектами, а 
также отражает идею, принцип, форму выражения 
права. В настоящее время актуальным является 
вопрос единства законности и целесообразности 
осуществления своей профессиональной дея-
тельности сотрудниками полиции, и пределы 
такого применения должны быть четко регламен-
тированы законом.
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В 
первую очередь, необходимо отметить, 
что термины «семья», «семейные цен-
ности» не нашли своего закрепления в 

законодательстве России. Сущность указанных 
институтов раскрывается в социологических 
исследованиях, в то время как Семейный кодекс 
Российской Федерации лишь закрепляет субъект-
ный состав семьи.

Как уже было отмечено, в отсутствие опре-
деления термина семьи в законодательстве, такое 
определение предлагается учеными социологами. 
Наиболее целостным представляется определе-
ние А.Г. Харчева, который определяет семью как 
«исторически конкретную систему взаимоотноше-
ний между супругами, между родителями и 

детьми, малую социальную группу, члены которой 
связаны брачными или родственными отношени-
ями, общностью быта или моральной ответствен-
ностью и социальная необходимость в которой 
обусловлена потребностью общества в физиче-
ском и духовном воспроизводстве населения» [17; 
С.26].

Также и неоднозначно определение понятия 
«семейные ценности». Наиболее полным и охва-
тывающим большинство аспектов семейных отно-
шений является определение Н. И. Лапиной. Так, 
по ее мнению семейные ценности - это «положи-
тельные или отрицательные показатели значимо-
сти объектов, относящихся к основанной на еди-
ной совместной деятельности людей, связанных 

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-9-108-113
NIION: 2018-0076-9/23-678
MOSURED: 77/27-023-2023-9-678



109

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

 ÏÐÎÁËÅÌÛ   ÒÅÎÐÈÈ  ÏÐÀÂÀ

узами супружества – родительства – родства, в 
связи с вовлеченностью этих объектов в сферу 
человеческой жизнедеятельности, человеческими 
интересами, потребностями, социальными отно-
шениями» [14; С.19].

Комитет по правам человека ООН объяснил 
проблему невозможности законодательного опре-
деления семьи тем, что «концепция семьи может 
отличаться в некоторых отношениях от государ-
ства к государству, и даже от региона к региону в 
пределах государства» [20], и с этим трудно не 
согласиться.

Социология и история могут объяснить дан-
ный феномен следующим образом: семья и цен-
ности семьи возникли достаточно давно и меня-
лись вместе с изменениями в социуме. Особен-
ным образом подход к данным институтам 
менялся на рубеже XX и XXI веков: для современ-
ной семьи не характерны ее традиционный 
состав, желание оформить брачные отношения, 
рождение детей (кроме того, что данный вопрос 
может откладываться на более продолжительное 
время в связи с достижениями медицины и неже-
ланием молодых людей рано становиться родите-
лями, присутствует даже движение «чайлдфри»: 
отказ от рождения вовсе). Данное отношение к 
семье и браку вызваны несколькими причинами: 
приоритетом личных интересов, желанием обе-
спечить финансовое благополучие, отсутствием 
«живой» коммуникации в связи с наличием вирту-
альных способов общения. Действующие семей-
ные правовые нормы, принимая во внимание 
современные веяния, по сравнению с предыду-
щим законодательством позволяет гражданам 
самостоятельно решать вопрос об указании 
семейного положения и информации о детях.

В данном контексте также важно обозначить, 
что семья не признана субъектом права, а явля-
ется объектом государственной семейной поли-
тики. Таким образом, право не контролирует 
семейные процессы, а выступает гарантом под-
держки семьи и призвано способствовать сохра-
нению семейных ценностей.

Для понимания сущности и проблематики 
вопроса необходимо ознакомиться с тем, как 
семья и семейные ценности рассматриваются в 
других странах и государствах.

Особенный интерес в данном контексте 
вызывает сравнение Китая и России, так как оба 
государства находятся в так называемой переход-
ной стадии, когда традиционные ценности подвер-
жены воздействию тенденций глобализации. Так, 
например, тенденции развития демографических 
процессов в двух странах за последние десятиле-
тия подвержены переменам, называемым в лите-
ратуре «второй демографический переход», 
характеризующимся низкой рождаемостью и 

смертностью, поздним вступлением в брак и 
рождением детей, внебрачными семейными отно-
шениями и т.п. Указанные тенденции находятся в 
противоречии с теми традиционными ценностями, 
которые формировались в России и Китае веками. 
«Нормальная», «классическая» семья, которая 
понимается как супружеская (с зарегистрирован-
ным браком) пара, у которых имеются дети, таким 
образом не исчезла, однако наряду с такой 
семьей, существуют «ненормативные» формы 
совместного проживания, которые не порицаются, 
как это было ранее. Эти изменения интерпретиру-
ются в работах социологов как деинституализа-
ция семьи.

Семья в данных государствах рассматрива-
ется учеными как «ядро общества» и столп госу-
дарственного порядка, в работах научного сооб-
щества явно выражена позиция о необходимости 
приводить доводы в пользу семейных ценностей, 
их адаптации к новым условиям перед лицом 
нападок на нехватку семейных ценностей в совре-
менном обществе.

Необходимо отметить, что для всех промыш-
ленно развитых стран характерна тенденция так 
называемой «приватизации» семьи: приоритет 
интересов индивидуума в вопросах устройства 
своей частной жизни над интересами социума. 
При данной тенденции главными фигурами в 
современном обществе становятся не «традици-
онные» семьи как «ячейки» общества, а одинокие 
мужчины и женщины [16; С.8-9].

Уже на примере данных стран, очевидно, 
что, не смотря на глобализационные процессы, 
которые должны сформировать единый правовой 
подход к реализации брачно – семейных отноше-
ний, законодательство и традиции различных 
государств отличаются и невозможно полностью 
исключить национальные особенности в данного 
рода отношениях.

В традиционных обществах, как правило, 
сохраняется «архаичное» отношение к институ-
там семьи и брака, в то время как страны Евро-
пейского Союза и США смотрят на данные инсти-
туты принципиально по – новому. С нашей точки 
зрения весь сегодняшний мир в своем отношении 
к семье и семейным ценностям делится на три 
категории: значительная часть государств, не смо-
тря на влияние извне, сохраняет традиционный 
подход к семье и браку (страны Африки, Южной 
Азии и др.), основная часть стран придерживается 
так называемого традиционного взгляда на семью 
(в отличие от первой группы допускают существо-
вание других форм семейных отношений, однако 
в законодательстве закрепляющие традиционные 
подходы, как указанные выше Китай и Россия), и 
третья категория – страны, которые легализовали 
однополые отношения в части институтов брака и 
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усыновления (как уже указывалось выше страны 
ЕС и США).

Семьи стран Африки представляют собой 
наиболее традиционные семьи, поскольку право-
вые акты в них ориентируются на обычаи, в том 
числе о брачных союзах, полигамных и полиан-
дрических, «призрачных» (с умершим супругом) 
браках, о контрибуции родителям в однополом 
браке между женщинами (для рождения ребенка) 
и др. Все это признаки традиционной (основанной 
на обычаях и традициях), но архаичной семьи [12; 
С. 82]. В Нигере и Водабаи все семейные обряды 
напрямую связаны с религией, здесь сохранены 
обычаи воровства жен и браков между родствен-
никами. В целом для африканских семей в послед-
ние несколько десятилетий характерно увеличе-
ние количества матриархальных семей, что может 
быть связано с большим процентом вдов, которые 
становятся главами семейств. О традиционном 
характере семей в африканских странах также 
свидетельствуют обычаи брачных отношений 
между кузенами, левират, браки покупкой, отра-
боткой, обмен женами и многие другие [13; С.115].

Международный стандарт брачно – семей-
ных отношений ориентируется на вторую катего-
рию стран, в которых существует традиционный 
взгляд на семью и брак, однако архаичные обы-
чаи и традиции уже не применяются. Тем не 
менее, влияние со стороны государств третьей 
категории существенно, страны ЕС и США высту-
пают главными инициаторами либерализации 
брака, что приводит к ослаблению и уничтожению 
огромного количества семейных ценностей.

Интерес представляет также изучение осо-
бенностей в странах – бывших республиках СССР, 
поскольку их правовая система в определенный 
исторический период была довольно идентична 
правовой системе России.

Так, в большинстве бывших республик СССР 
сохранился такой же традиционный подход к 
вопросу семьи и семейных ценностей, как и в Рос-
сии, в некоторых государствах с наличием нацио-
нальных особенностей. Например, в семейном 
законодательстве Армении заметно влияние хри-
стианских обычаев и традиции, что связано с 
историческим формированием отрасли в этой 
стране. В Кыргызстане сохранено наряду с право-
выми нормами сильное влияние традиций и обы-
чаев в семье (договор родителей брачующихся в 
устной форме, традиция похищения невесты, 
сильная родительская власть). Схожая ситуация 
наблюдается и в Казахстане (наличие обычаев 
сватовства, довольно раннее замужество жен-
щин, аменгерство и прочее). Наиболее подробно 
вопрос преемственности норм в указанных госу-
дарствах разобран в статье «Проблема преем-
ственности принципов и норм семейного права в 

государствах – членах Евразийского экономиче-
ского союза» [15].

В связи с данной проблемой, нужно отме-
тить, что в последнее время интерес к вопросам 
семьи и семейных ценностей в Российской Феде-
рации особенно выражен. В этой части вспомина-
ются изменения в Конституции РФ в части отнесе-
ния к совместному ведению РФ и ее субъектов 
вопросов семейной политики государства, обя-
занности Правительства РФ обеспечивать единую 
государственную политику в области сохранения 
традиционных семейных ценностей [1], а также и 
в Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в части расширения термина 
«воспитания» [7].

Приоритет семейных ценностей в семейной 
политике на современном этапе очевиден и 
исходя из текста Концепции государственной 
семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года. В ее разделе III упомянуты 
«традиционные семейные ценности и семейный 
образ жизни, возрождение и сохранение духовно 
– нравственных традиций в семейных отношениях 
и семейном воспитании» [9].

Из представленных правовых норм оче-
видна озабоченность государства вопросом 
сохранения традиционных ценностей в россий-
ских семьях, однако не обозначены конкретные 
меры по осуществлению указанной цели.

В 2020 году предпринималась попытка изме-
нения Семейного кодекса Российской Федерации: 
в Государственную Думу был внесен соответству-
ющий законопроект, однако он был снят с рассмо-
трения. С нашей точки зрения, это упущение зако-
нодателя, поскольку в семейно – правовой 
отрасли давно назрел вопрос о реформации 
брачно – семейного законодательства, особенно 
на фоне изменений, внесенных в Конституции и 
общей направленности социальной политики РФ.

Повторно внесение изменений в СК РФ лоб-
бировалось в июле 2022 года. В проекте феде-
рального закона № 157281-8 «О внесении измене-
ний в Семейный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» предлагалось, в том числе опреде-
лить и термин «семья», как «общность людей, 
соединенных отношениями брака, родства, свой-
ства, усыновления (удочерения) и связанных 
общими семейными традициями и ценностями, 
взаимными правами и ответственностью друг 
перед другом».

Данное определение видится не совсем кор-
ректным, так как оно не учитывает интересы 
детей, рожденных с помощью репродуктивных 
технологий (например, суррогатное материнство).

Конечно государством предпринимается ряд 
мер по сохранению традиционного семейного 
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уклада российских семей. Особенно это отража-
ется на сфере образования: вводятся новые 
школьные курсы, такие как «Нравственные основы 
семейной жизни» [18] и «Семьеведение» [19], в 
области высшего юридического образования дис-
циплина «Семейное право» из вариативной части 
перенесена в базовую часть [10]. Однако, данных 
мер недостаточно, чтобы повлиять на вопрос в 
корне. Полагаем необходимым закрепление в 
Семейном кодексе Российской Федерации прин-
ципа, аналогичного указанному в Концепции. 
Кроме того, современное российское право слиш-
ком широким образом трактует понятие семьи, в 
котором неполные семьи отождествляются с 
семьей традиционного типа. Необходимо в зако-
нодательстве обозначить тот факт, что семья тра-
диционного типа — это супруги и лица, происходя-
щие от них. Это конечно не значит, что не нужно 
оказывать меры поддержки одиноким матерям и 
отцам, но в сознании социума благодаря законо-
дателю должна отложиться мысль о том, что брак 
не является рудиментным институтом, который 
для поддержания семейных ценностей не играет 
какой – либо роли. Поиск точек соприкосновения 
между социумом и законодателем в этой области, 
которых как показал анализ семейных правовых 
актов РФ, является основной целью семейного 
права – ведь только при должном уровне взаимо-
действия права и общества возможна качествен-
ная и эффективная правовая защита институтов 
семьи, материнства, отцовства и детства, а учет 
при этом особенностей правосознания позволит 
сохранить для потомков исторические и культур-
ные семейные ценности.

Подводя итог вышесказанному, хочется 
отметить, что традиции и обычаи в семейном пра-
вовом поле существенно влияют на взгляд обще-
ства на семью и семейные ценности. Главная 
задача государства в данном случае прилагать 
все возможные усилия для сохранения тех исто-
рически – сложившихся семейных ценностей, 
которые складывались веками. Процессы глоба-
лизации на данном этапе выступают угрозой для 
сохранения национальных традиций и обычаев, 
связанных с семейными отношениями, хотя меж-
дународные стандарты напротив должны содей-
ствовать их защите и противодействовать утрате 
многообразия. Как уже было отмечено, в России 
вопросы семьи, ценностей и воспитания на дан-
ном этапе выходят на новый уровень, что в целом 
соответствует курсу нашего государства, соб-
ственному пути развития Российской Федерации.
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С
татистические сведения сегодня явля-
ются важнейшим информационным 
ресурсом общества. Современное 

общество – это открытая термодинамическая 
система, состоящая из подсистем и структур, вза-
имодействующих друг с другом. В рамках совре-
менных философских представлений [6] обще-
ство представляет собой не простую совокупность 
различных частей и элементов, а единый целост-
ный организм, открытую саморазвивающуюся 
социальную систему. Социальная система, в свою 
очередь, также представляет собой упорядочен-
ную, самоуправляемую целостность разнообраз-
ных общественных отношений, носителями кото-
рых являются индивиды и социальные группы [6]. 

В рамках неравновесной термодинамики и 
теории самоорганизации, открытая термодинами-

ческая система рассматривается, как система 
способная обменивается с окружающей средой 
тремя компонентами: веществом, энергией и 
информацией. Эти физические представления 
прекрасно сочетаются и с философской концеп-
цией, что реальный мир образуют три фундамен-
тальных компонента: материя, энергия и инфор-
мация, которые являются самодостаточными и 
представляют собой различные виды проявления 
объективной реальности, существующей незави-
симо от сознания или же являющейся результа-
том деятельности сознания и существующей как 
внутри, так и вне его. При этом информация рас-
сматривается как всеобщее свойство материи, ее 
атрибут [9].

Таким образом, информационная составля-
ющая считается проявлением одного из всеобщих 
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фундаментальных свойств реальности окружаю-
щего нас мира [9].

Многие явления, в том числе и социальные, 
становятся точно определенными, значимыми и 
понятными, когда они становятся статистически 
выраженными или представленными в форме 
количественных статистических показателей. 
Поэтому яркую и объективную картину развития 
изучаемого явления дают только правильно 
собранные, неискаженные и адекватно интерпре-
тированные статистические данные. 

Далее в работе мы будем говорить о стати-
стике, связанной с учетом преступлений, работой 
полиции, следствия, судов и других правоохрани-
тельных органов. Эта область статистики имеет 
несколько эквивалентных названий, таких как уго-
ловная, правовая, юридическая или криминаль-
ная [10]. 

Основная цель правовой статистики – учет 
досудебного производства по уголовному делу и 
обеспечении государственных органов, физиче-
ских и юридических лиц объективными и досто-
верными данными о состоянии преступности, 
административного производства, деятельности 
органов уголовного преследования. Соответ-
ственно, ее предметом и будет количественная 
сторона тех явлений, которые входят в среду дея-
тельности указанных органов [5].

Знакомство автора данной работы с это 
областью статистики имеет начало в преподава-
нии дисциплины «Правовая статистика» в выс-
шем учебном заведении, входящем в состав вузов 
МВД России. В первом приближении данная дис-
циплина у специалистов в области естественных 
и технических наук проблем не вызывает. Право-
вую статистику можно рассматривать как дисци-
плину, в преподавании которой нужно обучить сту-
дентов, как правильно применять классические 
статистические подходы к совокупности данных 
по учету преступлений, интерпретировать резуль-
тат, сделать адекватные выводы. Однако, по мере 
формирования современных тенденций россий-
ского общества, а именно включение процесса 
цифровой трансформации в развитие нашего 
государства [2; 3], данный подход к преподаванию 
дисциплины необходимо было пересматривать. В 
результате в работе сформировались два направ-
ления. Первое техническое направление – инте-
грация в образовательный процесс небольшой 
часть цифровой платформы единой системы 
информационно-аналитического обеспечения 
деятельности МВД России – сервиса государ-
ственной автоматизированной системы правовой 
статистики (ГАС ПС) [1]. Второе направление – не 
менее объемное, заключалось в изучении требо-
ваний к первичным данным, которые обеспечат 
объективную картину изучаемого статистического 

явления. Подробнее остановимся на каждом из 
них.

Понятие цифровой платформы является 
одним из ключевых понятий цифровой трансфор-
мации Цифровая платформа, рассматривается 
как интегрированная информационная система, 
обеспечивающая многостороннее взаимодей-
ствие пользователей по обмену информацией или 
как сложная система с цифровым интерфейсом, 
где все участники цепочки могут взаимодейство-
вать друг с другом, пользоваться дополнитель-
ными сервисами [7; 12]. Векторы внедрения про-
цессов цифровизации и цифровой трансформа-
ции в Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации обозначены принятием следующих 
нормативных правовых актов в области информа-
ционных технологий и обеспечения защиты 
ведомственной информации: 

 — Об утверждении Ведомственной программы 
цифровой трансформации МВД России на 
2021–2023 годы: распоряжение МВД России 
от 29.12.2020 № 1/15065»;

 — Приказ МВД России от 15.06.2021 № 444 
(ред. от 16.11.2022) «Об утверждении Поло-
жения о Департаменте информационных 
технологий, связи и защиты информации 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»;

 — Концепция создания единой системы инфор-
мационно-аналитического обеспечения дея-
тельности МВД России (ИСОД МВД России) 
в 2012-2014 гг., утвержденная приказом МВД 
России от 30.03.2012 № 205.
ИСОД МВД России – это сегмент глобальной 

общегосударственной информационно-телеком-
муникационной системы, функционирование 
которого направлено на обеспечение реализации 
в системе МВД России государственной политики 
Российской Федерации в области информатиза-
ции, связи и технической защиты информации. 
Система имеет интегрированную мультисервис-
ную структуру и в настоящее время включает сер-
вис государственной автоматизированной 
системы правовой статистики (ГАС ПС) [11].

Вопросы построения перспективной системы 
для информационно-аналитического обеспече-
ния деятельности образовательных учреждений 
МВД России сегодня актуальны и активно рассма-
триваются сотрудниками образовательных орга-
низаций [4; 8]. В [4] предлагается поэтапное реше-
ние данной задачи путем интеграции информаци-
онно-аналитических ресурсов отдельного вуза в 
ИСОД. Авторы [8] более реалистично показывают, 
что одной из основных проблем является ограни-
ченный доступ обучающихся к ресурсам ИСОД 
МВД России и успешно решают ее путем разра-
ботки системы, эмулирующей работу сервисов 
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ИСОД. Эмулятор сервиса ГАС ПС, развернутый 
нами, также повторяет интерфейс реального пор-
тала и позволяет пользователю осуществлять 
работу с учебными данными. 

Главное значение статистических баз дан-
ных – это формирование на основе их анализа 
цельного представления о состоянии преступно-
сти, об эффективности мер социального кон-
троля, о деятельности органов уголовной юсти-
ции, а также выработка государственной политики 
противодействия преступности. Необходимо 
отметить, что в рамках дисциплины «Правовая 
статистика» рассматриваются методы анализа 
уже полученных данных, тогда как процесс же 
сбора первичной информации, который осущест-
вляется правоохранительными ведомствами, уде-
ляется недостаточное внимание [14; 13]. 

Одна из главных проблем современной 
ситуации заключается в искажении статистиче-
ских данных. Приведу только некоторые про-
блемы, обозначенные авторами [10; 14; 13].

 — двойная ответственность за сбор статистики 
(технический сбор осуществляет МВД, фор-
мально отвечает за достоверность Генпроку-
ратура); 

 — использование статистики для оценки 
работы ведомств, а не для фиксации знаний 
о преступности, сочетающейся с контролем 
самих ведомств над процессом сбора стати-
стики;  

 — непонятность для внешнего пользователя, 
сложность для граждан. 
По мнению автора [10], наиболее реалистич-

ным вариантом изменения данной ситуации пред-
ставляется сейчас направление, связанное с раз-
витием ГАС ПС, которое будет основано на посте-
пенном отделении функции учета преступлений и 
работы ведомств от функции ведения криминали-
стических и оперативных учетов, нацеленных на 
раскрытие и предупреждение преступлений. Это 
вариант требует радикального переосмысления 
структуры ГАС ПС, как программы, которая будет 
ориентирована на современные технологии, где 
будут созданы сервисы не только введения элек-
тронного учета сообщений о преступлениях, но 
удобные управленческие сервисы, а так же серви-
сов для исполнителей и граждан. 

Таким образом, в ближайшей перспективе 
концепция преподавания дисциплины «Правовая 
статистика» будет претерпевать радикальные и 
объемные изменения, которые должны быть 
направлены на формирование объективных пред-
ставлений изучаемых явлений. Платформа ГАС 
ПС актуальна для силовых структур и требует 
внедрения в образовательную деятельность выс-
ших учебных заведений юридического профиля.
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Н
отариат традиционно выступает в Рос-
сии как институт, вспомогательный по 
отношению к судебной системе. 

Именно в помощь судебным органам появляются 
лица, наделенные публичными полномочиями по 
свидетельствованию и учету различных юридиче-
ских фактов, в том числе сделок. В то же время, 
нотариат в России сразу развивался по принципу 
самоокупаемости и независимости, тяготея к кон-
цепции частного нотариата.

Первая форма нотариата в российской исто-
рии была представлена площадными подьячими, 
появившимися в Московской Руси в XV веке. Они 
представляли собой своеобразную корпорацию 
профессиональных писцов, специализировав-
шихся в совершении за плату гражданских сделок 
в интересах обращавшихся к ним лиц. Желающий 
быть площадным подьячим подавал челобитную 

царю с просьбой о назначении, при этом выбор-
ные старосты должны были дать ему нравствен-
ную и деловую характеристику, а вся корпорация 
профессиональных писцов несла за своего члена 
круговую поруку в случае причинения им ущерба 
от своей деятельности. Занятие это было при-
быльным, и отставка от него была тяжелейшим 
наказанием. Постепенно контроль за деятельно-
стью площадных подьячих со стороны государ-
ства ожесточался. Выборные старосты наделя-
лись правом осуществлять надзор за подьячими, 
«чтобы воровски не писали подставных, заочных 
крепостей, чтобы в том пошлина не пропадала» 
[1].

Царь Федор Иоаннович издал в 1597 г. Указ, 
в соответствии с которым была введена обяза-
тельная справка отдельных видов купчих крепо-
стей в холопьем приказе.
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Справка представляла собой свидетельский 
допрос с целью установления подлинности и 
добровольности заключения сделки, проверки 
принадлежности имущества продавцу и наличия 
обременений и запрещений на его отчуждение. 
Только после записи акта в книгу приказа и прило-
жения печати - имущество считалось отчужден-
ным и право собственности на отчуждаемую вещь 
возникало у приобретателя. Так контроль со сто-
роны государства за деятельностью площадных 
подьячих стал фактическим. Таким образом, оче-
видно, что требования, предъявляемые к совер-
шению сделок, еще принятия Соборного уложе-
ния 1649 г. и требования, предъявляемые госу-
дарством к современному нотариусу практически 
одинаковы.

Следующий этап в развитии российского 
нотариата начинается с принятия Соборного Уло-
жения 1649 года. В этот период он в большей сте-
пени становится взаимозависимым с судебными 
органами. Соборное Уложение систематизиро-
вало действовавшие до этого времени указы, обя-
зав стороны совершать сделки только через пло-
щадных подьячих с составлением справки и 
последующей записью в поместном приказе, 
таким образом, впервые разграничив функции 
органа, совершающего сделку, и органа, регистри-
рующего ее. Конечно, многие сделки, включая 
договоры отчуждения недвижимости, завещания 
и другие, регистрировались и в административ-
ных органах. Но общая идея того, что свидетель-
ствование фактов в бесспорном порядке является 
публично-правовой функцией, производной от 
судебной, находит свое отражение уже в законо-
дательстве этого периода [1]. 

Указами Петра великого надзор за деятель-
ностью площадных подьячих был поручен Ору-
жейной палате. После учреждения юстиц-колле-
гии в губерниях были образованны самостоятель-
ные особые конторы крепостных дел, состоявшие 
из писцов и надсмотрщиков. Надзор за деятель-
ностью главных контор поручен особому секре-
тарю или комиссару, который назначался 
юстиц-коллегией.

При Петре I была регламентирована роль 
специальных крепостных отделений из крепост-
ных писцов и надсмотрщиков, которые действо-
вали при уездных судах и при Палате граждан-
ского суда в губернии. Крепостные писцы состав-
ляли акты, вносили их в докладную книгу и 
направляли на утверждение судье. Суд устанав-
ливал личность подписавших акт, принадлеж-
ность им отчуждаемого имущества, соответствие 
сделки закону и передавал акт надсмотрщику, 
который вносил его в крепостную книгу. Таким 
образом, суд полностью контролировал удостове-
рение сделок крепостным порядком.

Таким образом, как мы видим, с самого пер-
вого этапа зарождения российского нотариата 
государство стремилось установить жесткий кон-
троль за этой сферой общественных отношений. 
Такое стремление легко можно объяснить тем, 
что уже в те времена зарождающаяся система 
нотариата была необходима и востребована в 
гражданском обороте. Особенно она была необ-
ходима для удостоверения торговых сделок и сде-
лок с имуществом.

В Вексельном Уставе, утвержденном 16 мая 
1729 г., впервые в Российской империи значилась 
должность публичного нотариуса, в обязанность 
которого вменялось совершение протестов в 
непринятии и неплатеже векселей. С 1781 года 
утверждались маклеры и нотариусы исключи-
тельно для торговых сделок и разного рода 
посредничеств. В период правления Екатерины II 
в соответствии с новым Уложением возникла 
масса правительственных учреждений нотари-
ального характера для наблюдения за правиль-
ным и законным совершением различных частно-
правовых актов и составлением документов, 
освобожденных от тягостного для контрагентов 
крепостного порядка их совершения. В 1831 году 
учреждены биржевые нотариусы и маклеры, в 
обязанности которых входило свидетельствова-
ние сделок, совершаемых на бирже. Принципи-
альных различий между маклером и нотариусом 
не было. Частные маклеры распространяли свою 
деятельность на все частноправовые сделки.

В 1775 г. по приказу Екатерины II нотариаль-
ные функции в России были возложены на суды. 
Крепостные акты в то время совершались в отде-
лениях при палатах гражданских судов и при уезд-
ных судах. Крепостной порядок был учрежден для 
сделок, связанных с куплей-продажей недвижи-
мости, крепостных крестьян, то есть наиболее 
важных в то время объектов купли-продажи. Кре-
постные акты оформлялись в присутствии суда 
для придания им важности. После проверки их 
правильности они регистрировались в крепостной 
книге и с этого момента приобретали силу кре-
постного документа, имеющего все правовые 
последствия.

Следующий период развития нотариата 
начинается с принятием Судебных уставов 1864 
года и вступлением их в силу в 1866 году. На этом 
этапе нотариат получает институциональное 
закрепление, правовую основу своей деятельно-
сти и окончательно включается в состав судебной 
системы. 

Нотариат, статус которого был закреплен в 
Положении о Нотариальной Части, бывшем 
частью Судебных уставов, в результате реформы 
обретает значительную самостоятельность, осво-
бождая суды от удостоверения сделок и других 
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действий, ставших с этого момента «нотариаль-
ными». При этом нотариусы учреждались при 
Окружных судах, назначались их председателями 
и действовали в рамках соответствующих судеб-
ных округов, то есть рассматривались как часть 
именно судебной системы. Нотариусы считались 
государственными служащими, но получили право 
самостоятельного взимания тарифов, как и в рам-
ках современного частного нотариата. При этом 
нотариусы не имели права на производство в 
чины (за исключением восьмого класса, присваи-
вавшегося им при назначении на должность) и на 
пенсию по чину. Примечательно, что в случае 
отсутствия в населенном пункте нотариуса, его 
функцию должен был исполнять мировой судья. 
По статусу нотариус приравнивался к помощнику 
секретаря окружного суда, а старший нотариус – к 
судье окружного суда.

Положение о Нотариальной Части, в основу 
которого положены три нотариальных законода-
тельства Западной Европы: французское 1813 г., 
австрийское 1845 г. и баварское 1861 г., - было 
утверждено 14 апреля 1866 г. Вместе с введением 
нотариального Положения все прежние нотари-
усы и маклеры, кроме биржевых, прекратили свою 
деятельность. Отделив по образцу Запада нота-
риальную часть от судебной, законодатель создал 
самостоятельный нотариальный институт с 
обширным и независимым кругом действий. Ука-
занное положение подействовало до самой рево-
люции.

Положение о Нотариальной Части наделяло 
нотариусов правом совершения следующих нота-
риальных действий:

1) совершение актов, включая акты о проте-
стах, об ограничении прав, данные на дворцовое 
имущество и сделки;

2) засвидетельствование верности копий 
документов;

3) выдача выписок из актовых книг о ранее 
совершенных нотариальных действиях;

4) принятие на хранение документов;
5) составление проектов раздела наслед-

ства;
6) засвидетельствование подлинности под-

писи;
7) засвидетельствование времени предъяв-

ления документа;
8) засвидетельствование нахождения лица в 

живых;
9) засвидетельствование заявления объяс-

нений от одной стороны другой;
10) засвидетельствование явки актов, вклю-

чая доверенности, заемные обязательства, заве-
щания и другие сделки, а также протесты;

11) засвидетельствование мировых записей, 
прошений и третейских записей;

12) выдача свидетельств на имения, пред-
ставляемые в залог или обращаемые в заповед-
ные;

13) наложение и снятие запрещений на иму-
щество;

14) выдача дубликатов нотариальных актов;
15) ведение указателя лиц, объявленных 

несостоятельными или над которыми учреждены 
опека и попечительство [3].

В отличие от современной нотариальной 
практики, законодательство позволяло нотариу-
сам не только удостоверять договоры и другие 
сделки, но и свидетельствовать явку им ранее 
заключенных в простой письменной («домаш-
ней») форме договоров. При этом нотариус уста-
навливал личности сторон договора, их правоспо-
собность, но не проверял законность самой 
сделки и принадлежность отчуждаемого по ней 
имущества продавцу, также он не регистрировал 
ее в актовой книге. Интересным представляется и 
сам факт ведения нотариусами таких книг: они 
наделялись, таким образом, функцией регистра-
ционной службы, регистрируя права и обремене-
ния в отношении недвижимого имущества.

Особый интерес представляет такое нотари-
альное действие как засвидетельствование миро-
вых записей, прошений и третейских записей. 
Мировая запись представляла собой мировое 
соглашение по ранее возникшему между лицами 
спору. Свидетельствование ее у нотариуса имело 
силу только тогда, когда спор не был передан на 
рассмотрение в суд. При этом сущность спора не 
оговаривалась, поэтому мировая запись могла 
регулировать абсолютно любые отношения между 
сторонами. Нотариус, свидетельствуя ее, не про-
верял законность достигнутого соглашения, а 
лишь устанавливал личности заявителей и их 
правоспособность. Представляется, что мировая 
запись не могла определить судьбу недвижимого 
имущества, а также раздел наследства, поскольку 
для решения этих вопросов были выделены 
отдельные нотариальные действия, которые не 
ограничивались простым «засвидетельствова-
нием» со стороны нотариуса, а требовали про-
верки законности сделки и регистрации ее не 
только в реестре нотариальных действий, но и в 
актовой книге. 

Таким образом, переход прав на недвижи-
мость должен был быть совершен либо сделкой, 
либо в судебном порядке, в остальном же нота-
риус был вправе утвердить мировое соглашение, 
достигнутое сторонами спора, с одной стороны 
избавляя их от необходимости обращения в суд, а 
с другой – разгружая судебные органы. 

Отсутствие вмешательства не только суда, 
но и нотариуса в сущность такой мировой записи 
позволяло сторонам максимально отойти от бюро-
кратических процедур в своем споре и решить его 
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исключительно по собственному убеждению, не 
ограничиваясь рамками законодательных проце-
дур, что представляется весьма продуктивным, 
поскольку граждане, зачастую, не могут прийти к 
компромиссному решению спора именно из-за 
формальных ограничений, налагаемых законом 
на соответствующее правоотношение. На наш 
взгляд, возможность подобного отступления в 
малозначительных делах, не связанных с отчуж-
дением недвижимого имущества, позволила бы и 
в наше время значительно сократить нагрузку на 
суды за счет разрешения споров в досудебном 
порядке.

Засвидетельствование третейской записи 
также становится с принятием Судебных уставов 
прерогативой нотариусов. Именно в нотариаль-
ном порядке составлялось соглашение о пере-
даче спора в третейский суд. При этом нотариус 
согласовывал с законом желаемую сторонами 
процедуру разбирательства, назначения посред-
ников, а также фиксировал основную фабулу 
дела. При отсутствии нотариального засвидетель-
ствования такой третейской записи, она признава-
лась недействительной, а вынесенное в соответ-
ствии с ней решение – необязательным [2].

Еще одно нотариальное действие, направ-
ленное на помощь судебным инстанциям, было 
регламентировано в 141 – 147 статьях Положения 
о Нотариальной Части: это засвидетельствование 
заявления объяснений стороны. Оно могло выра-
жаться в обычном заявлении с изложением пока-
заний стороны, которое в дальнейшем могло быть 
представлено в суд, но могло вылиться и в куда 
более значительное нотариальное действие. Так, 
нотариус вправе был засвидетельствовать возра-
жение второй стороны на соответствующее заяв-
ление или его встречные показания – в таком слу-
чае оно оформлялось в виде выдаваемого сторо-
нам удостоверения, по форме близкого к прото-
колу допроса, который вправе оформлять и 
современные нотариусы. 

Данное удостоверение могло содержать 
также указание нотариуса об отлучке лица, кото-
рому следует адресовать заявление, либо о его 
отказе принять нотариуса – в этом качестве дей-
ствие близко к современной «передаче нотариу-
сом заявлений одних лиц другим». Факты состо-
явшегося или не состоявшегося обмена показани-
ями могли быть представлены в суд в качестве 
бесспорных доказательств и обеспечить, тем 
самым, экономию времени судебных процессов, а 
также возможность дистанционной дачи показа-
ний, если свидетель находился слишком далеко 
от места проведения слушания.

Таким образом, нотариат выступал в каче-
стве полноценного органа превентивного правосу-
дия, не только предупреждая своими действиями 
споры, но и способствуя их разрешению, а также 

фиксируя факты договоренностей между сторо-
нами. Законодатель рассматривал нотариусов в 
качестве лиц, непосредственно осуществляющих 
помощь судебным органам, способствуя обеспе-
чению независимости и самостоятельности судеб-
ной власти. Фактически нотариат был оформлен 
как часть судебной системы и находился в зависи-
мости от нее. 

В связи с этим, неоценимый вклад нотари-
ата в деятельность пореформенного суда и ста-
новление судебной системы после 1864 года, кор-
релирует с ключевой ролью Судебной реформы и 
органов правосудия в создании и развитии самого 
института нотариата в России. Суд и нотариат, 
сформированные в 1864 году в составе единой 
системы, находились в постоянном взаимодей-
ствии, не только способствуя эффективному рас-
пределению нагрузки между собой, но и стимули-
руя развитие каждого из этих органов. Такой тан-
дем представляется весьма эффективным и в 
рамках современной правовой системы Россий-
ской Федерации, становление которого стано-
вится возможно с введением таких нотариальных 
действий как назначение экспертизы, осмотр 
доказательств, допрос свидетеля, удостоверение 
медиативных и алиментных соглашений, проте-
стов и т.д.
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В 
соответствии со статьей 27 действую-
щей Конституцией Российской Феде-
рации1, статьей 1 Закона РФ от 

25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации» каждый гражданин Россий-
ской Федерации имеет право на свободу передви-
жения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных законом2. 

1  Конституция Российской Федерации, принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм. от 
01.07.2020) // Российская газета. № 237. 1993; Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2014. № 
30 (Часть I). ст. 4202.

2  Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993 
№32. ст. 1227; СЗ РФ. 2023 №5, ст. 701

Одним из предусмотренных законом слу-

чаев ограничения прав является особый режим 

безопасного функционирования организаций и 

(или) объектов в закрытом административно-тер-

риториальном образовании, который регулиру-

ется статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 

«О закрытом административно-территориальном 

образовании»3.

Данный закон устанавливает специальные 

меры и ограничения с целью обеспечения безо-

пасности нормального функционирования органи-

заций и объектов, находящихся в закрытом адми-

нистративно-территориальном образовании. Он 

предусматривает контроль регулирование въезда 

граждан на территорию закрытого администра-

3  Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 О закрытом 
административно-территориальном образовании// 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1915; СЗ РФ. 
1996. № 49. Ст. 5503.
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тивно-территориального образования, а также их 
постоянного проживания там.

Закрытые административно-территориаль-
ные образования имеют особую специфику и 
являются закрытыми объектами специального 
назначения, будь то военные или промышленные 
объекты. Примерами таких объектов могут быть 
военные базы, научно-исследовательские цен-
тры, объекты ядерной энергетики или другие стра-
тегически важные учреждения.

Ограничения, предусмотренные законом, 
направлены на обеспечение безопасности и 
защиту интересов государства. Они могут вклю-
чать проверку контроль при въезде на территорию 
закрытого административно-территориального 
образования, а также установление перечня осно-
ваний для отказа во въезде или постоянном про-
живании граждан на этой территории.

Такие ограничения необходимы для предот-
вращения несанкционированного доступа к кон-
фиденциальной информации, защиты объектов 
специального назначения и поддержания обще-
ственной безопасности. Они помогают гарантиро-
вать, что только авторизованные лица имеют 
доступ к закрытым административно-территори-
альным образованиям и их ресурсам.

Важно отметить, что данные ограничения 
применяются в соответствии с законодательством 
и учитывают интересы и права граждан. Они не 
нарушают конституционные права и свободы, а 
служат целям обеспечения безопасности и 
защиты национальных интересов.

Таким образом, особый режим безопасного 
функционирования организаций и объектов 
закрытом административно-территориальном 
образовании является неотъемлемой частью 
механизма обеспечения безопасности и защиты 
стратегических объектов, способствуя сохране-
нию национальной безопасности и суверени-
тета[7].

Между тем, не смотря на особые условия 
безопасности, наличие пропускного режима и 
ограничений на возможность посещения закры-
тых административно-территориальных образо-
ваний, среди них есть и такие, в которых активно 
развивается туризм.

Речь идет о городском округе - закрытом 
административно-территориальном образовании 
Северск Томской области.

ЗАТО Северск – самое крупное закрытое 
административно-территориальное образование 
России из системы Госкорпорации «Росатом». 

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 11.06.1996 г. № 693 «Об утвержде-
нии Положения о порядке обеспечения особого 
режима в закрытом административно-территори-
альном образовании, на территории которого рас-

положены объекты Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом»1 на территории 
ЗАТО Северск установлен особый режим безопас-
ного функционирования предприятий (организа-
ций), который предусматривает ограничения на 
въезд граждан на его территорию (необходимо 
наличие пропуска)2.

Совместным приказом АО «СХК», Мэра 
ЗАТО Северск, командира в/ч 3478 ВНГ РФ «О 
вводе в действие инструкции о пропускном 
режиме в контролируемые зоны ЗАТО Северск» 
№ 16-1180-2020 от 20.09.2021, 24.09.2021 № 
11/1569-П, 24-пм, 367 инструкция введена с 
01.11.2021, сроком на 5 лет3.

Согласно пункту 2.2 указанной Инструкции 
особый режим безопасного функционирования 
АО «СХК» ГК «Росатом», расположенного на тер-
ритории ЗАТО Северск, включает в себя, в частно-
сти, ограничения на въезд и (или) постоянное про-
живание граждан РФ, иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории ЗАТО Северск и 
(или) постоянное проживание физических лиц на 
указанной территории.

Оформлять документы на въезд в город в 
соответствии с установленными правилами необ-
ходимо не менее чем за 10 рабочих дней для 
жителей Томска и Томской области и 45 рабочих 
дней для жителей других регионов. Въезд в ЗАТО 
Северск иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, а также граждан РФ, представляющих инте-
ресы иностранных и международных организаций 
(объединений), осуществляется по решению руко-
водителя (заместителя руководителя) ГК «Роса-
том», согласованному с Федеральной службой 
безопасности РФ.

ЗАТО Северск – самое крупное закрытое 
административно-территориальное образование 
России из системы Госкорпорации «Росатом», с 
численностью населения 111,45 тыс. человек: 
46,3 % – мужчины, 53,7 % – женщины4.

1  Постановление Правительства Рос. Федера-
ции от 11 июня 1996 г. № 693 «Об утверждении Положе-
ния о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом» // 
Собрание законодательства Рос. Федерации. 1996. № 
40. Ст. 4645

2  Официальный сайт АО «ОДЦ УГР»-режимная 
информация [Электронный ресурс] URL: http://одцугр.
рф/o-predpriyatii/rezhimnye-trebovaniya/ (дата обраще-
ния: 21.07.2023)

3  Официальный сайт АО «СХК» [Электронный 
ресурс] URL: http://www.atomsib.ru/ режимные-ограниче-
ния/инструкция-о-пропускном-режиме-в-контролируе-
мые-зоны-зато-северск (дата обращения: 21.07.2023)

4  Официальный сайт Администрации ЗАТО 
Северск [Электронный ресурс] URL:https://зато-северск.
рф/o-severske (дата обращения: 17.07.2023)
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Относительная многочисленность населе-
ния обуславливает и высокий уровень культурных 
и туристических потребностей. Культурные 
потребности могут варьироваться в зависимости 
от этнической принадлежности, религии, языка и 
других факторов.

Туристические потребности включают в себя 
желание посещать и изучать различные культур-
ные достопримечательности, местные традиции, 
искусство, кухню и другие аспекты культуры. Тури-
сты могут быть заинтересованы в посещении 
исторических мест, музеев, художественных гале-
рей, фестивалей, религиозных праздников и дру-
гих культурных событий.

Для удовлетворения туристических потреб-
ностей многочисленного населения, многие муни-
ципальные образования реализуют разнообраз-
ные туристические программы. Обычно такие 
программы включают в себя организацию экскур-
сий, проведение культурных мероприятий, предо-
ставление информации о местных достопримеча-
тельностях и традициях, а также развитие инфра-
структуры для туризма, такой как отели, ресто-
раны и магазины.

Культурный туризм является важной состав-
ляющей развития экономики и сохранения куль-
турного наследия.

Однако Северск – закрытый город, и это 
порождает особую специфику его туристической 
индустрии.

Городской округ ЗАТО Северск Томской 
области обладает значительным культурным и 
туристским потенциалом, имеет развитую сеть 
муниципальных учреждений культуры и искус-
ства, оказывающих муниципальные услуги насе-
лению, обеспечивающих доступ населения к куль-
турным ценностям и информации.

Приоритетными направлениями развития 
туризма на территории ЗАТО Северск являются 
культурно-познавательное, событийное, социаль-
ное, детское и молодежное. На территории ЗАТО 
Северск ежегодно проводится более 50 событий-
ных культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий с участием иногородних граждан. В туристиче-
ские маршруты включены 24 объекта туристского 
показа и посещения, в том числе Северский зоо-
парк, Музей г. Северска, Музей истории АО «СХК», 
Музей-студия «Трофейная комната», особо охра-
няемая природная территория местного значения 
«Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск», 
мемориалы, памятники и другие достопримеча-
тельности1.

1  Постановление Администрации ЗАТО Северск 
от 30.12.2020 № 2445 (ред. от 28.02.2023) Об утвержде-
нии муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск на 2021 - 2024 годы // [Элек-
тронный ресурс] СПС КонсультантПлюс

В предыдущие годы работа по реализации 
приоритетных направлений государственной 
политики в сферах культуры и туризма осущест-
влялась посредством реализации программных 
мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015 
- 2020 годы, утвержденной постановлением Адми-
нистрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3543 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» 
на 2015 - 2020 годы»2. 

В целях развития творческого потенциала 
населения ЗАТО Северск в 2015 - 2019 годах про-
ведено 143 культурно-массовых и творческих 
мероприятия муниципального, областного и все-
российского уровня. 

В частности, на территории территориаль-
ного образования в Северском музыкальном теа-
тре раз в два года проводится Международный 
театральный фестиваль «Сибирский кот».

Существует особая процедура оформления 
заявок на участие в фестивале, предусмотрено 
специальное Положение о фестивале и форма 
анкеты спектакля, что обуславливается особым 
статусом города-организатора фестиваля.

Определены также и правила продажи биле-
тов на иные, не фестивальные, спектакли. Осо-
бым пунктом таких правил является пункт 2.5, 
который гласит: «Электронные билеты на меро-
приятия, проводимые в г. Северск, кроме жителей 
г. Северска, могут купить только жители г. Томска 
и Томской области, имеющие разрешение на 
въезд (пропуск) на территорию ЗАТО Северск.

Для граждан, проживающих за пределами 
Томской области доступна покупка электронных 
билетов на любые мероприятия за пределами г. 
Северска»3.

На сайте театра отмечается, что существен-
ной проблемой закрытого города является кадро-
вый вопрос, в связи с чем театром принято реше-
ние проводить подготовку кадров на базе мест-
ного населения.

Схожая особая процедура оформления 
билетов для посещения театра действует в Север-
ском театре для детей и юношества, а именно для 
оформления въездных документов в Северск с 
целью посещения вечерних спектаклей театра 
необходимо в первую очередь:

1) Иметь на руках паспорт гражданина РФ с 
пропиской в Томске или Томской области, в слу-
чае временной регистрации необходимо указать в 
анкете постоянную и временную прописку;

2  Там же.
3  Официальный сайт Северского театра для 

детей и юношества [Электронный ресурс] URL: https://
smteatr.ru/prodazha.html(дата обращения: 25.07.2023)
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2)Заполнить анкету для оформления въезда 
в город, отправить заполненную анкету админи-
стратору театра и дождаться подтверждения 
получения анкеты;

3) По окончании мероприятия необходимо 
выехать из города в течение часа, при этом обяза-
тельно поставить отметку о выезде у коменданта 
на Центральном КПП. В случае нарушения — в 
дальнейшем может быть отказано в оформлении 
въезда в Северск.

Таким образом, правом посещения театров 
города Северск обладают гражданине РФ с пропи-
ской в Томске или Томской области. Схожая прак-
тика реализуется Северским зоопарком1.

Реализация муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» 
на 2015 - 2020 годы имела высокую эффектив-
ность в части достижения целевых показателей и 
степени освоения средств. Благодаря высокой 
степени реализации данной программы необхо-
димо дальнейшее финансирование мероприятий, 
направленных на развитие сферы культуры и 
устранение существующих проблем.

На настоящий момент в ЗАТО реализуется 
муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы.

Примечательно, что во всех указанных про-
граммах, в качестве существенных проблем ука-
зан не фактически закрытый статус города, а 
высокая степень старения зданий учреждений 
культуры; неудовлетворительное состояние мате-
риально-технической оснащенности большинства 
организаций культуры, недостаточный уровень 
внедрения информационно-коммуникационных 
технологий; недостаток средств на участие луч-
ших представителей культуры и туризма во все-
российских и международных событиях и иных 
выездных мероприятиях (форумах, конкурсах, 
фестивалях и иных), организацию гастрольной 
деятельности и выступлений ведущих российских 
исполнителей в ЗАТО Северск; устаревшая мате-
риально-техническая база инфраструктуры 
отдыха и туризма.

Между тем, eказанные проблемы являются 
характерными для всех туристических центров 
России, вне зависимости от вида муниципального 
образования и его статуса. Подавляющее боль-
шинство средств размещения гостиничного типа, 
расположенное вне крупных региональных цен-
тров, как правило, строилось в советское время и 
на данный момент не соответствуют современ-
ным рыночным требованиям и нуждаются в капи-
тальном ремонте [9].

1 Официальный сайт Северского зоопарка 
[Электронный ресурс] URL: http://zoo-seversk.ru/?/
page/175 (дата обращения: 14.07.2023)

Муниципальные программы развития 
туризма ЗАТО Северск успешно реализуются, 
несмотря на то обстоятельство, что доступ к объ-
ектам туристической индустрии имеют лица, про-
живающие в ЗАТО, близкие родственники указан-
ных лиц, прибывшие по их приглашению, либо 
организованные экскурсионные группы граждан, 
постоянно проживающих в столице субъекта – г. 
Томск. Иные лица, вне зависимости от наличия 
гражданства и места проживания допуска в ЗАТО 
не имеют. Данный факт свидетельствует о том, 
что грамотно выстроенная работа в сфере муни-
ципального программирования позволяет удов-
летворить потребности населения без ориентации 
на иногородних посетителей.

В качестве итога проведенного анализа сле-
дует вывод, что туризм – это важный элемент 
жизни общества, имеющий неоценимое социаль-
ное и культурное значение, развитие которого 
необходимо даже в стратегически важных, закры-
тых административно-территориальных образо-
ваниях. Эффективное осуществление полномо-
чий органов местного самоуправления по созда-
нию благоприятных условий для развития туризма 
обеспечивает реализацию конституционных прав 
граждан на отдых, свободу передвижения, охрану 
здоровья, на доступ к культурным ценностям, 
памятникам истории и культуры и иных прав при 
осуществлении туристической деятельности. 
Кроме того, одним из источников дохода муници-
пального образования является налог на туристи-
ческую деятельность [2], что делает туризм важ-
ным механизмом оживления экономики муници-
пальных образований и катализатором социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования.
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ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Аннотация. В статье кратко анализируется понятийный ряд «регулирование» – «го-
сударственное регулирование» - «административно-правовое регулирование». На основе 
анализа сформулировано авторское определение административно-правового регулирова-
ния финансового рынка. Определены цели административно-правового воздействия на де-
ловое поведение участников финансового рынка цели и средства такого воздействия. Сде-
лан вывод о том, что административно-правовое регулирование представляет собой 
сложный механизм, включающий в себя четыре базовых элемента. Отмечается, что адми-
нистративно-правовое регулирование финансового рынка в России в настоящее время ор-
ганизовано в рамках интегрированной модели. Банк России, являясь мегарегулятором фи-
нансового рынка, сконцентрировал широчайшие полномочия, что приводит к снижению 
значимости и инициативности саморегулируемых организаций в регуляторном механизме. 
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Annotation. The article briefly analyzes the conceptual series «regulation» – «state regula-
tion» - «administrative and legal regulation». Based on the analysis, the author’s definition of admin-
istrative and legal regulation of the financial market is formulated. The objectives of the administra-
tive and legal impact on the business behavior of financial market participants are defined. The goals 
and means of such impact. It is concluded that administrative and legal regulation is a complex 
mechanism that includes four basic elements. It is noted that the administrative and legal regulation 
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ed the broadest powers, which leads to a decrease in the importance and initiative of self-regulatory 
organizations in the regulatory mechanism.
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Н
адлежащее функционирование 
инфраструктуры финансового рынка 
имеет важное значение для экономики 

в целом: оно способствует финансовой стабиль-
ности, повышает доверие инвесторов к валюте и 
позволяет проводить эффективную денежно-кре-
дитную политику. Именно поэтому финансовые 
рынки относятся к наиболее регулируемым секто-
рам экономики. 

Рассмотрение вопроса об административ-
но-правовом регулировании финансового рынка 
побуждает нас, прежде всего, обратиться к ана-
лизу содержания термина «административно-пра-
вовое регулирование».

Итак, термины представляют собой лексиче-
ские единицы. Они полисемичны, расширяемы и 
развиваемы в значении, поэтому им свойственна 
определенная смысловая многозначность в зави-
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симости от области исследования. Конструкция 
«административно-правовое регулирование» 
характеризуется семантической сложностью – 
соединением в одном понятии трех самостоятель-
ных терминологических единиц и требует уясне-
ния термина «регулирование» в целом, а затем 
перехода к определенью объема понятия в его 
административно-правовом аспекте.

Понятие «регулирование» восходит к циклу 
естественных, физических и биологических наук, 
первоначально использовалось для описания 
функционирования сложных биологических и 
механических объектов, и являлось продуктом 
рациональной концепции, стремящейся к дости-
жению постоянной работы устройств и живых тел 
посредством коррекции, внешней или внутренней 
(самокоррекция). Таким образом, в самом общем 
смысле понятие регулирования относится к под-
держанию баланса функционирования системы. 

Концепция регулирования была подхвачена 
различными социальными науками, однако сле-
дует учитывать, что это понятие подлежит адапта-
ции к конкретным проблемам каждой из дисци-
плин. Поскольку этот термин используется в соци-
ологии, экономике, политике и праве, уместно 
определить характеристики, которые обозначают 
это понятие, когда оно используется в правовом 
поле.

В теории управления регулирование – это 
целенаправленное воздействие на сложную 
систему (объект) и координация ее действий с 
целью обеспечения эффективной работы; про-
цесс, посредством которого поддерживается 
определенное равновесие системы или модифи-
кация ее функционирования таким образом, 
чтобы приспособиться к обстоятельствам и обе-
спечить реализацию цели деятельности [1, с. 
15,16]. Таким образом, регулирование – это вме-
шательство в какой-либо вид деятельности, кото-
рая нуждается в защите и контроле качества. 

В социологии, политике и праве понятие 
регулирования тесно связано с созданием и 
обновлением норм (правил) для поддержания 
равновесия – баланса интересов различных слоев 
и групп населения, общества в целом, и каждого 
индивидуума.  

В юридической литературе господствует 
точка зрения, определяющая административ-
но-правовое регулирование «как производное от 
регулирования государственного» [3, с. 29], имею-
щее свою отраслевую специфику. 

Учеными предлагаются различные дефини-
ции термина «государственное регулирование», с 
акцентом на различных аспектах рассматривае-
мого явления: в большинстве случаев   государ-
ственное регулирование трактуется как разра-

ботка и обнародование утвержденного полномоч-
ным субъектом свода правил, а так же админи-
стративный механизм для мониторинга и 
содействия их соблюдению [2,3]; другие исследо-
ватели определяют его как «одну из функций госу-
дарственного управления, наряду с координа-
цией, прогнозированием и рядом других» [3, с. 30] 
либо особый способ (метод) реализации функций 
государственного управления [5, c. 26]. 

В финансовых вопросах термин «регулиро-
вание» обычно понимается в весьма специфиче-
ском смысле, как особый способ вмешательства 
государства, который заключается в том, чтобы 
возложить на независимый административный 
орган, наделенный прерогативами публичной вла-
сти, сохранение баланса интересов в секторах 
экономики. Таким образом, регулирование финан-
сового сектора, как и любое «регулирование», 
носит административный характер. 

Используемый в контексте регулирования 
термин «правовое» в узком смысле предполагает 
применение специальных юридических средств, к 
каковым традиционно относят нормы права, юри-
дические факты, правоотношения, индивидуаль-
ные предписания, акты реализации прав и обя-
занностей [4, с. 16]; а в широком – любое легитим-
ное воздействие публичной власти, осуществляе-
мое в рамках закона.  

В административно-правовом аспекте госу-
дарственное регулирование в научной литературе 
определяется в узком смысле как «нормативное 
регулирование, которое осуществляется полно-
мочными субъектами исполнительной власти в 
сферах деятельности, для них определенных» [6, 
c. 204] и включает в себя различные правила и 
процедуры по регистрации, лицензированию, кво-
тированию и проч.; правила функционирования 
субъектов административных правоотношений; 
меры убеждения, стимулирования и принужде-
ния, в том числе и меры ответственности за нару-
шение установленных правил и процедур.   

Полагаем, что с учетом изложенного можно 
трактовать административно-правовое регулиро-
вание как системное и целенаправленное вмеша-
тельство в определенные сферы экономики и 
социальной жизни уполномоченного публичного 
государственного субъекта, осуществляемое 
посредством разработки стандартов, правил и 
процедур; контролем их исполнения и санкциями 
за нарушение.

Таким образом, административно-правовое 
регулирование представляет собой сложный 
механизм, включающий в себя следующие эле-
менты: (1) система нормотворчества (на основе 
федерального законодательства уполномочен-
ный орган – регулятор – издает «свод правил», т.е. 
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стандарты деятельности, оформленные посред-
ством прямо предписывающих, стимулирующих 
или запретительных норм), (2) система контроля 
(мониторинг выполнения/невыполнения предпи-
саний регулятора), (3) система принуждения (те 
меры, которые регулятор вправе применить для 
коррекции отклоняющегося от предписанного 
стандартами поведения).

Вопрос о наиболее эффективных моделях 
регулирования финансовых рынков, которые 
играют значимую роль в мировой и национальной 
экономике является весьма чувствительным как 
для экономической теории, так и для науки адми-
нистративного права.   Ключевая точка диспута – 
необходимо ли вмешательство субъектов госу-
дарственного сектора в экономическую деятель-
ность либо речь должна идти о саморегулирова-
нии рынков со стороны профессионалов, которые 
«навязывают» правила работы сами себя. 

 Согласно либеральному подходу, эконо-
мика развивается через экономические циклы, 
которые позволяют ей функционировать авто-
номно, саморегулируясь посредством системы 
цен, устанавливаемой спросом и предложением в 
рамках свободной конкуренции. В рамках этой 
концептуальной основы государственное регули-
рование экономики является излишним, поскольку 
экономическая система естественным образом 
стремится к равновесию и обеспечивают наилуч-
шую модальность функционирования как в отно-
шении частных экономических решений, так и в 
отношении разрешения возможных дисфункций.  
Соответственно, административно-правовое регу-
лирование финансового рынка воспринимается 
как негативное, поскольку оно не только не явля-
ется необходимым, но и становится источником 
дополнительных издержек. Концепция эффектив-
ных рынков приводит к примату определенного 
способа регулирования – саморегулирования, в 
значительной степени освобождая государствен-
ные органы от механизмов денежно-кредитного/
финансового регулирования.

В противоположность этой парадигме дру-
гие экономисты убеждены в необходимости актив-
ного вмешательства государства. Основные при-
чины, оправдывающие государственное регули-
рование финансовых рынков, можно в общих чер-
тах сгруппировать в четыре категории: содействие 
возникновению рынков, преодоление рыночных 
сбоев, исправление ограниченной рационально-
сти экономических субъектов и сокращение нера-
венства.

Государственное регулирование финансо-
вых рынков есть объективная необходимость, 
однако допустимый уровнь такого вмешательства 
и приемлемые инструменты дискутируются [2, с. 

1210]. Вмешательство государства в функциони-
рование финансовых рынков может включать не 
только «свод обязательных правил», но все про-
чие инструменты государственных органов по 
управлению экономикой. С этой же точки зрения, 
разнообразие мер воздействия рассматривается 
как возможные альтернативы традиционному типу 
регулирования «командование и контроль» и 
включающие стимулы, основанные на таких 
инструментах как налоги, субсидии, госзаказы и 
проч. Таким образом, государственное регулиро-
вание в целом, и административно-правовое регу-
лирование как его структурный элемент – это 
динамический колебательный процесс, который 
движется вперед и назад между полюсами ре- и 
дерегуляции: периоды сокращения предъявляе-
мых к объекту регулирования (в нашем случае, 
это финансовый рынок) требований, сменяется 
периодами их ужесточения и расширения.  

Интерпретация понятия административного 
регулирования финансового рынка, подчеркиваю-
щая его правовую природу, указывает на то, что 
оно является носителем ценностей и принципов, 
не вытекающих естественным образом из эконо-
мической логики, гарантируя что рынок уважает 
потребности общества и права человека. Регули-
рование направлено на обеспечение соблюдения 
четко определенных правил или обязательств.

Административно-правовое воздействие на 
деловое поведение участников финансового 
рынка осуществляется посредством, во-первых, 
установления правил относительно выхода на 
рынок, совершения сделок, ведения отчетности, 
требований о раскрытии информации, обязатель-
ства, возлагаемые на производителей инвестици-
онных инструментов и т.п., во-вторых, введением 
административно-разрешительных процедур; 
в-третьих, системой контрольно-надзорных меро-
приятий за деятельностью участников рынка; 
в-четвертых, применением мер административ-
но-правового принуждения в случае возникнове-
ния административно-деликтных отношений в 
сфере финансового рынка.

В соответствии с действующей редакцией 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях охраняемыми деликат-
ным законодательством отношениями в сфере 
финансовых рынков являются порядок оборота 
ценных бумаг, информационные процессы на 
рынке, организация деятельности участников 
рынка ценных бумаг, противодействие рыночным 
злоупотреблениям и порядок подготовки и прове-
дения общих собраний хозяйственных обществ.

Целью административно-правового регули-
рования финансового рынка является обеспече-
ние его эффективного функционирования, созда-
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ние правовой определенности в деятельности 
участников рынка, ограничение бизнес-рисков, 
гарантирование прав собственности, смягчение 
последствий экономических кризисов.   

Административно-правовое регулирование 
финансового рынка в Российской федерации в 
настоящее время организовано в рамках интегри-
рованной модели, что предполагает наличие 
специализированного публичного органа (мегаре-
гулятора), а также участие саморегулируемых 
организаций. 

Мегарегулятор финансового рынка России – 
Банк России – совмещает классические админи-
стративные полномочия, такие как разрешение 
доступа на рынок, с нормотворческими, контроль-
но-надзорными и полномочиями административ-
ного преследования. Банк России также играет 
роль распространителя информации, поскольку 
именно он, например, публикует списки компаний 
с выявленными признаками нелегальной деятель-
ности на финансовом рынке, отчетность участни-
ков финансового рынка, пресс-релизы о рисках, 
связанных с мошенническими проектами и мерах, 
принимаемых к субъектам, в них участвующим и 
проч.

С момента своего создания, расширяя поле 
своего вмешательства и увеличивая свои полно-
мочия, Банк России продолжал укреплять свое 
влияние на регулирование финансовых рынков. 
Не входя в систему органов государственной вла-
сти, являясь специфическим публичным образо-
ванием, Банк России получил обширный набор 
полномочий, подкрепленных возможностью при-
менения административных санкций. Такая кон-
центрация полномочий в руках Банка России 
закономерно порождает многочисленные вопросы 
о функциях саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка (СРО) и дублировании 
деятельности их деятельности Банком России (к 
примеру, сочетание лицензирования с обязатель-
ным саморегулированием) и необходимости 
совершенствования существующей модели взаи-
модействия СРО и Банка России. 

С учетом того, что децентрализованные 
модели внутренней оценки (саморегулирование), 
которые заменяют механизмы государственного 
регулирования, не способны иметь долгосрочное 
макроэкономическое видение и не готовы учиты-
вать логику, основанную на «некоммерческих цен-
ностях», они оказываются неспособными спра-
виться с ситуациями системного кризиса. Поэтому 
полагаем, что наиболее перспективен срединный 
путь сорегулирования, который основан на гибри-
дизации гетерономных (чаще всего государствен-
ных) инструментов регулирования и инструментов 
саморегулирования, которые производятся 

самими субъектами. Данный путь потребует зна-
чительных усилий и поиска компромиссов, 

поскольку примеров успешного развития саморе-

гулирования в секторах и на рынках, регулируе-
мых и надзираемых центральными банками пока 

нет.

В заключении отметим, что административ-
но-правовое регулирование финансового рынка 

есть системное и целенаправленное вмешатель-

ство уполномоченного публичного государствен-
ного субъекта в общественные отношения, скла-

дывающиеся в сфере финансового рынка, осу-

ществляемое посредством разработки стандар-
тов, правил и процедур; контролем их исполнения 

и применением мер административно-правового 

принуждения для коррекции отклоняющегося от 
предписанного стандартами поведения участни-

ков рынка. Указанное регулирование, являясь 

одной из самых важных задач государства, иллю-
стрирует постоянное противоречие между явно 

выраженной волей властных органов к регулиро-

ванию и эффективностью такого регулирования, 
которое участники рынка пытаются игнорировать 

или «обойти». Выстраивание регуляторного меха-

низма не может опираться исключительно на эко-
нометрический подход, а должно интегрировать 

действующих лиц и их стратегии, особенности 

организации секторов, а также социальные цен-
ности и конституционные принципы; сочетать эко-

номические рыночные механизмы и государствен-

ное воздействие. 
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Annotation. This article is devoted to the peculiarities of the functioning of the institution of the 
Commissioner for Human Rights in Argentina. The authors examine the history and prerequisites for 
the emergence of the institution of “defender of the people”, note the specifics of its functioning, de-
scribe the current state of this institution, and provide the opinions of famous politicians about the 
content of the status of this institution in Argentina.

The article gives an idea of the problems associated with the formation of the institution of the 
Commissioner for Human Rights; the authors assess the prospects for its reconstruction.
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В 
настоящее время одной из важнейших 
проблем правового статуса личности 
по всей Латинской Америке и, в част-

ности, в Аргентине выступает создание эффек-
тивного механизма защита прав и свобод чело-
века и гражданина. Существует множество спосо-
бов защиты, таких как судебная защита, внесу-
дебные обращения граждан, обращение к 
омбудсману и другие. Правовые гарантии реали-
зации и защиты прав человека и гражданина, как 
правило, находят своё закрепление в основном 
законе страны – конституции. Однако нормы, 
касающиеся данного аспекта правового статуса 
личности, можно встретить и в специальном зако-
нодательстве. 

Данная статья посвящена актуальной теме, 
связанной не только с построением эффектив-
ного института защиты прав частного лица в 
административном процессе, но и развития демо-
кратии в целом.

Прежде чем рассуждать о роли института 
уполномоченного по правам человека  в конкрет-
ном государстве – Аргентине, следует уделить 
внимание тому, что представляет собой омбудс-
ман. Омбудсман – это должностное лицо, которое 
избирается или назначается парламентом (исклю-
чением выступает Франция), и которое наделя-
ется полномочиями по осуществлению контроля 
за соблюдением прав и свобод граждан в дея-
тельности органов исполнительной власти и долж-
ностных лиц [1]. 

 На протяжении веков в истории зарубежных 
стран известны случаи нарушения прав и свобод 
человека и гражданина действиями и бездей-
ствием со стороны органов публичной админи-
страции, например, путём принятия незаконных 
индивидуальных актов. Вследствие этого во всем 
мире расширяется количество способов защиты 
прав частного лица, и на фоне решения данной 
задачи возник самостоятельный орган, который 
способен и обладает соответствующими полномо-
чиями, предотвратить злоупотребления правом со 
стороны государства, а также разрешить споры 
между публичной администрацией и частным 
лицом. Особенно актуальным казалось создание 
этого института для стран Латинской Америки, так 
как большинство из них, в том числе Аргентина, 

прошло через огромное количество внутренних 
конфликтов, а некоторые – даже через военную 
диктатуру. 

Необходимо отметить, что во всей Латин-
ской Америке уполномоченный по правам чело-
века именуется «защитником народа» (с исп. – 
«defensor del pueblo»). В Аргентине данный инсти-
тут появился в 1993 году для обеспечения боль-
шей независимости, чем когда он осуществляет 
свою деятельность под контролем исполнитель-
ной власти [2]. Институт омбудсмана создан для 
надзора за законностью действий самой исполни-
тельной власти, а не для того, чтобы находиться в 
её подчинении. Он должен дополнять юрисдикци-
онную защиту прав и свобод человека и гражда-
нина, так как её уже становится недостаточно 
вследствие усложнения жизни общества [2]. Анна 
Мария Пандо отмечала, что уполномоченный по 
правам человека служит для обеспечения равен-
ства всех людей перед законом в своих правах и 
обязанностях [3]. По мнению Хуана Карлоса Хит-
терса, «защитник народа» обязан не только осу-
ществлять контроль за соблюдением существую-
щих прав и свобод человека и гражданина, но и 
оперативно реагировать на появление новых [4].

Однако, стоит отметить и то, что идея воз-
никновения «защитника народа» в качестве само-
стоятельного органа не была воспринята всеми 
сообществами позитивно.  К примеру, Хосе Луис 
Нуньес в своём докладе из 3-ой очередной сессии 
Национального учредительного собрания от 20 
июля 1994 г. обратил внимание на то, что в мире 
распространяется движение под названием 
«омбудсманией», что подразумевает под собой 
внедрение в законодательство ещё только разви-
вающийся и зародившийся в Европе институт 
уполномоченного по правам человека [5]. Он 
утверждал, что, если вводить данный орган, уже 
это будет означать признание того, что общество 
подвергается каким-то угрозам со стороны орга-
нов публичной администрации. С его точки зре-
ния, необходимо прикладывать усилия, чтобы 
устранить именно причины такой угрозы, а не их 
последствия. Однако, как разъяснял  Эдуардо 
Менем,  граждане хотят просто обратиться за 
помощью, не прибегая к услугам адвоката и не 
задействуя парламент [6]. Кроме того, данный 
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институт требует от государства значительных 
финансовых ресурсов для обеспечения его функ-
ционирования. Однако данное утверждение боль-
шинство политиков и ученых считают спорным, 
поскольку государство должно создавать условия 
для максимальной защиты прав и свобод граждан 
любым способом. Кроме того, как утверждает 
Анна Мария Пандо, в случае, если основной закон 
страны не совершенствует жизнь людей в том, что 
касается охраны их прав, он трансформируется 
«в каталог иллюзий» [3]. 

Институт «защитника народа» нашёл своё 
закрепление, в первую очередь, в Конституции 
Аргентины. Согласно ст. 86 данного документа, 
«защитник народа» наделяется двумя основными 
функциями. Так, в его обязанности входит, во-пер-
вых, защита прав и свобод человека и гражданина 
от незаконных действий и бездействия публичной 
администрации, во-вторых, контроль за деятель-
ностью органов государственной власти. Кроме 
того, статус омбудсмана закрепляется и в Законе 
№ 24284, статья 1 которого устанавливает, что 
«защитник народа» действует в целях охраны 
прав и интересов  отдельных лиц и общества 
независимо от других органов государственной 
власти [9]. Кандидатом на роль омбудсмана в 
Аргентине может стать не только гражданин дан-
ной страны с рождения, но и лицо, прошедшее 
процедуру натурализации, то есть процедуру 
вступления в гражданство. Кроме того, вышеука-
занным законом устанавливается возрастной 
ценз – лицо должно быть не моложе 30 лет. 
«Защитник народа» назначается 2/3 голосов, при-
сутствующих на заседании палат членов Нацио-
нального конгресса Аргентины,  сроком на 5 лет.  
Он пользуется теми же привилегиями, что и член 
органов законодательной власти. 

Обратимся к тому, как осуществляет свою 
деятельность «защитник народа» Аргентины на 
практике. В соответствии со статьей 16 вышеука-
занного закона, Уполномоченный по правам чело-
века в данном государстве может осуществлять 
контроль за компаниями с преобладающим госу-
дарственным участием, государственными компа-
ниями, «компаниями со смешанной экономикой» 
(с исп. - «sociedades de economía mixta»), которые 
подразумевают предприятия, созданные на 
основе как частного, так и государственного капи-
талов, автономными образованиями (например, к 
ним относятся Центральный банк Аргентины, 
Национальный совет по образованию и т.д.) и 
любыми другими государственными органами, 
независимо от их правовой природы [9]. Помимо 
всего вышеперечисленного, Уполномоченный по 
правам человека в Аргентине контролирует него-
сударственные публично-правовые образования 
и частные организации, которые предоставляют 

услуги публичного характера (например, комму-
нальные) [9]. Однако статья 16 вышеупомянутого 
закона указывает на исключения из данного пра-
вила. Так, в компетенцию «защитника народа» не 
входит контроль за деятельностью органов зако-
нодательной и судебной властей, за муниципали-
тетом города Буэнос-Айрес, а также за деятель-
ность органов безопасности и обороны.

Омбудсмен может выступать инициатором и 
проводить либо ex oficio (с лат. – «по должности»), 
либо по заявлению другой стороны любое разби-
рательство, связанное с действиями и бездей-
ствиями органов публичной власти. Данные дела 
возникают в результате злоупотребления правом, 
противоправной реализации своих полномочий 
органами публичной власти, что может оказывать 
влияние на законные интересы личности и группы 
лиц.

«Защитник народа» выносит решение в 
форме рекомендаций и предложений, которые 
впоследствии имеют силу res judicata, то есть оно 
становится обязательным для сторон спора и не 
может быть пересмотрено. Вследствие этого 
омбудсмана зачастую называют судьёй по 
убеждению, который может разрешить любые 
проблемы, связанные с злоупотреблением пра-
вом со стороны органов публичной администра-
ции, прежде всего, с помощью своего авторитета. 
В случае игнорирования его рекомендаций или 
предложений, «защитник народа» вправе выне-
сти данную проблему на обсуждение в парла-
менте. 

Тем не менее, начиная с 2009 года, институт 
омбудсмана в Аргентине становился всё менее 
эффективным: в 2014 году его активность снизи-
лась на 88%. В 2007 году аппарат «защитника 
народа» принимал участие в 16 делах: он высту-
пил инициатором десяти дел, а также участвовал 
в качестве третьей стороны в шести делах. В 
апреле 2009 года «защитник народа», Эдуардо 
Мондина, покинул свой пост омбудсмана, и его 
должность занял его заместитель – Ансельмо 
Селла. В 2010 году его аппарат выступил инициа-
тором только одного дела, а в 2011 году - ни одного 
(он только выступил в качестве третьего лица в 
одном деле). В 2012 и 2013 годах он ни разу не 
выступил даже в качестве третьего лица. В 2013 
году мандат Ансельмо Селла истёк.

Несмотря на наличия института «защитника 
народа»  количество случаев нарушения прав и 
свобод человека и гражданина в Аргентине  росло, 
например, в области права на жилище, права на 
свободу выражения мнений, права в сфере взаи-
модействия с окружающей средой, права на мир-
ные собрания и т.д.

На данный момент в Аргентине до сих пор 
не существует фигуры уполномоченного по пра-
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вам человека. Однако различные международные 
организации (например, ОАГ или Комитет ООН по 
правам человека) практически ежегодно публи-
куют доклады, в которых указывают на негатив-
ные последствия отсутствия омбудсмана [7].

Отрицательное влияние такого положения 
вещей отметил и Верховный суд Аргентины в 
одном из своих решений [11]. Данный орган ука-
зал на то, что вследствие вакантности должности 
«защитника народа», то есть фигуры, которая 
была вправе защищать права групп лиц, огромное 
количество людей, проживающих на территории 
Аргентины, теряет право на доступ к правосудию. 
В соответствии с абз. 2 ст. 43 Конституции Арген-
тины омбудсман имеет право подать иск от имени 
группы лиц, который будет направлен против 
любой формы дискриминации, касающейся эко-
логических прав, свободной конкуренции, прав и 
свобод потребителей и т.д [10].

Координатор отдела  юстиции в Двухпалат-
ной комиссии, которая назначает омбудсмана, 
Селеста Леонарди отметила, что институт «защит-
ника народа» до сих пор не функционирует по той 
причине, что правящая партия не имеет большин-
ства в вышеуказанной комиссии, а оппозицион-
ные партии не имеют ничего против отсутствия 
фигуры омбудсмана в Аргентине [8].

Подводя итог, можно сказать, что изначально 
институт «защитника народа» задумывался как 
инструмент, который сможет преобразовать обще-
ство, помочь ему защитить свои права во взаимо-
действии с органами публичной власти. Однако, в 
действительности, данная фигура показала свою 
несостоятельность и была ликвидирована. Тем не 
менее, продолжает своё действие Управление 
при «защитнике народа», которое ежегодно публи-
кует отчеты своей деятельности, что оставляет 
надежду на восстановленные данного института с 
более широкими компетенциями и большей 
эффективностью.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАВОВАЯ РЕФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ОБЪЕДИНЕННЫХ 

АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ

Аннотация. В статье проанализированы положения Федерального декрета-закона 
Объединенных Арабских Эмиратов № 36 от 20 сентября 2021 г. «О товарных знаках» (да-
лее — ФДЗ ОАЭ № 36-2021), который был принят по итогам правовой реформы для обеспе-
чения защиты прав интеллектуальной собственности и вступил в силу 2 января 2022 г. 
Необходимость обновления регулирования товарных знаков была вызвана экономическими 
причинами, в том числе реализацией крупномасштабных проектов, таких как «Стратегия 
метавселенной Дубая» 2022 года. Предметом анализа стали нормы ФДЗ ОАЭ № 36-2021, 
содержащие более детальное регулирование в сравнении с Федеральным декретом-зако-
ном Объединенных Арабских Эмиратов № 37 от 28 сентября 1992 г. «О товарных знаках». 
Авторы, проанализировав новый закон, выделили ряд положений, которые существенно из-
менили правовое регулирование товарных знаков в ОАЭ. Например, упрощение процедуры 
регистрации товарных знаков, урегулирование регистрации нетрадиционных товарных 
знаков, что актуально в связи со стремлением развивать продажу виртуальных товаров и 
услуг. Помимо расширения перечня объектов, попадающих под понятие «товарный знак», 
законодатель ввёл такой объект в сфере прав интеллектуальной собственности в ОАЭ, 
как «географическое указание», и изложил основные положения. Для более быстрого и эф-
фективного разрешения споров был также учрежден новый орган — Комитет по рассмо-
трению жалоб в рамках федеральной судебной системы. Авторами отмечены стремление 
государства активно бороться с производством и оборотом контрафактной продукции, а 
также тенденция к унификации законодательства в соответствии с международными 
стандартами, поскольку ОАЭ присоединилось к Мадридскому соглашению о международной 
регистрации знаков (Мадрид, 14 апреля 1891 г.). Впоследствии в более подробном анализе 
нуждаются другие законы, принятые в рамках законодательной реформы интеллектуаль-
ной собственности для обеспечения правовой защиты авторских и смежных прав, а также 
прав промышленной собственности.
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странство, контрафактные товары, Всемирная организация интеллектуальной соб-
ственности, личные неимущественные права, уголовная ответственность, арабские 
страны.

SHESTAK Viktor Anatolievich,
 Doctor of Juridical Science,

 Professor of the Department of Criminal Procedure, 
Moscow Academy of the Investigative
 Committee of the Russian Federation

MIROVA Malika Abdulmazhidovna,
 4th year student of International Law School, 

MGIMO University

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-9-137-141
NIION: 2018-0076-9/23-684
MOSURED: 77/27-023-2023-9-684



138

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

MODERN LEGAL REFORM TO ENSURE THE PROTECTION 
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE UNITED 

ARAB EMIRATES

Annotation. The study examines the provisions of the United Arab Emirates Federal De-
cree-Law No. 36 on Trademarks dated September 20, 2021 (hereinafter — UAE FDL No. 36-2021), 
which was adopted following the legislative reform in the field of intellectual property rights protection 

and entered into force on January 2, 2022. Economic considerations justify development of trade-
mark regulation, inter alia large-scale projects such as Dubai Metaverse Strategy 2022. The re-
search subject is UAE FDL No. 36-2021 which deals with intellectual property regulation in detail 

compared to the United Arab Emirates Federal Decree-Law No. 37 on Trademarks dated September 
28, 1992. The work uses such general scientific methods as analysis and analogy, as well as private 
ones – formal legal, comparative legal, interpretation of legal norms, etc. After analyzing the new law, 

the authors have identified a number of provisions that significantly changed the legal regulation of 
trademarks in the UAE. For instance, simplifying the procedure for trademark registration, regulating 
registration of non-traditional trademarks in conjunction with developing the sale of virtual goods and 

services. In addition to expanding the list of objects falling under the concept of trademark, the legis-
lator introduced such an object in the field of intellectual property rights in the UAE as “geographical 
indication” and set out the basic provisions. In order to resolve disputes more quickly and efficiently, 

a new body, the Complaints Committee of the federal court system, was also established. The au-
thors have noted eagerness to combat the production and circulation of counterfeit goods and the 
tendency to unify legislation in accordance with international standards, since the UAE have joined 

the Madrid Agreement on the International Registration of Marks (Madrid, April 14, 1891). In the fu-
ture, it also is necessary to analyze others laws which were adopted following the legislative reform 
of intellectual property in order to ensure the legal protection of copyright and neighbouring rights, as 

well as of industrial property rights.     
Key words: trademark, intellectual property, metaspace, criminal liability, counterfeit products, 

World Intellectual Property Organization, moral rights, Arab countries.

В 
современной экономической ситуации 
объекты интеллектуальной собствен-
ности стали важной составляющей 

экономики любой страны и реальным товаром, 
который можно выгодно продать либо за который 
можно получать постоянную прибыль [1]. Однако 
для реализации этих целей необходимо надлежа-
щее законодательное урегулирование, обеспечи-
вающее реальную защиту правообладателей. К 
этому и стремятся те страны мира, где технологии 
и информация являются ключевыми факторами 
стимулирования роста экономики. Примером, 
отражающим эту тенденцию, являются и Объеди-
ненные Арабские Эмираты (далее — ОАЭ). 

В 2018 году ОАЭ были включены в Специ-
альный отчет № 301 Торгового представительства 
Соединенных Штатов Америки о распростране-
нии контрафактной продукции (далее — Специ-
альный отчет № 301)1, как страна, которая не спо-
собна обеспечить надлежащую и эффективную 
защиту и соблюдение прав интеллектуальной 
собственности (далее — ИС). Данный отчет явля-

1  2018 Special 301 Report - Office of the United 
States Trade Representative [Электронный ресурс] // Тор-
говое представительство США. URL: https://ustr.gov/
sites/default/files/files/Press/Reports/2018%20Special%20
301.pdf (дата обращения: 19.02.2023).

ется не единственным показателем, который ука-
зал на необходимость внесения изменений в 
механизмы правовой защиты интеллектуальной 
собственности в ОАЭ [2]. 

Еще одной причиной, обуславливающей 
законодательную реформу, также стала возник-
шая необходимость соответствия международ-
ным стандартам после присоединения ОАЭ к 
Мадридскому соглашению о международной реги-
страции знаков (Мадрид, 14 апреля 1891 г.) (далее 
— Мадридское соглашение)2. Эмиратским законо-
дателем было разработано три нормативно-пра-
вовых акта, направленные на совершенствование 
механизмов охраны объектов патентных прав3, 

2   Мадридское соглашение о международной 
регистрации знаков (измененное 28 сентября 1979 г.) 
[Электронный ресурс] // Всемирная организация интел-
лектуальной собственности. URL: https://www.wipo.int/
treaties/ru/registration/madrid/ (дата обращения: 
21.02.2023).

3   Федеральный закон ОАЭ № 11 от 20 сентября 
2021 года «О защите прав промышленной собственно-
сти». [Электронный ресурс] // Министерство Экономики 
ОАЭ. URL: https://www.moec.gov.ae/documents/20121/0/
Approved+IP+Law.pdf/7c1d7c97-a32f-8a1b-7317-
e53f9cbf9fce?t=1646633606079 (дата обращения: 
19.02.2023).
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товарных знаков1, авторских и смежных прав2. 
Таким образом, ОАЭ были исключены из Специ-
ального отчета № 301 в апреле 2021 года. Тем не 
менее в отчете Международного индекса прав 
собственности 2022 года вновь указывается, что 
именно защита товарных знаков является наибо-
лее слабой. По этой причине законодательство 
ОАЭ в сфере охраны товарных знаков представ-
ляет интерес для исследования. 

В 2022 году согласно Международному 
индексу прав собственности ОАЭ заняли 1-ое 
место среди стран Ближнего Востока и Северной 
Африки и 22-ое место во всем мире3. Это свиде-
тельствует, в частности, об эффективности разви-
тия законодательства в области защиты прав 
интеллектуальной собственности [3]. Норма, 
предусмотренная ст. 7 Конституции Объединен-
ных Арабских Эмиратов от 18.07.19714 закрепляет, 
что официальным источником права является 
шариат. Тем не менее, в доктрине отмечается, что 
гражданское право, в частности, современные 
вызовы в сфере интеллектуальной собственно-
сти, не охватывается в полной мере религиоз-
ными нормами, поэтому требуют более присталь-
ное внимание со стороны законодателя [4, 5].

Развитие ИС-отрасли в ОАЭ связано с реа-
лизацией проекта5 «Стратегия метавселенной6 

1    Федеральный декрет-закон ОАЭ № 36 от 20 
сентября 2021 года «О товарных знаках». [Электрон-
ный ресурс] // Министерство Экономики ОАЭ. URL: 
https://www.moec.gov.ae/documents/20121/376326/
Trademarks.pdf/691876a6-2dbb-90b1-f8b1-
c52d4dfce538?t=1645596128927 (дата обращения: 
19.02.2023).

2  Федеральный декрет-закон ОАЭ № 38 от 20 
сентября 2021 года «Об авторском и смежном праве». 
[Электронный ресурс] // Министерство Экономики ОАЭ. 
URL: https://www.moec.gov.ae/documents/20121/376326/
copyright.pdf/1b4d5d16-8e3c-6012-afa8-
56cd4eb008da?t=1645596129916 (дата обращения: 
19.02.2023).

3  International property rights index. United Arab 
Emirates. 2022 [Электронный ресурс] // Альянс прав 
собственности. URL: https://www.internationalpropertyrig
htsindex.org/country/united-arab-emirates (дата обраще-
ния: 19.02.2023).

4   Конституция ОАЭ от 18.07.1971 [Электронный 
ресурс] // Официальный портал Министерства юстиции 
ОАЭ. URL: https://elaws.moj.gov.ae/ArabicTranslationTree.
aspx?val=UAE-MOJ_LC-Ar/00_%20دستور20%الامارات
_UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000/العربیة20%المتحدة/00_الدستور
Dos.html&np=&lmp=undefined (дата обращения: 
19.02.2023).

5  The United Arab Emirates' Government portal 
[Электронный ресурс] // Правительство ОАЭ. URL: 
https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-
awards/strategies-plans-and-visions/government-services-
and-digital-transformation/dubai-metaverse-strategy (дата 
обращения: 19.02.2023).

6  Метавселенная — это конвергенция физиче-
ской, дополненной и виртуальной реальности в общем 
онлайн-пространстве.

Дубая», который был представлен в июле 2022 
года и направлен на преобразование Эмирата в 
одну из десяти крупнейших экономик метавселен-
ной в мире и глобальный центр для сообщества 
метавселенной к 2030 году [6]. Стратегия должна 
привести к созданию и поддержке более 40 000 
рабочих мест в виртуальном мире для организа-
ций, базирующихся в Дубае. Подобно материаль-
ному миру, все логотипы, баннеры, экспозиции, 
игры, вывески, дизайн виртуальных продуктов и 
упаковка в метавселенной являются объектами 
прав ИС и требуют охраны. 

Федеральный декрет-закон ОАЭ № 36 от 20 
сентября 2021 г. «О товарных знаках» (далее — 
ФДЗ № 36-2021) вступил в силу 2 января 2022 г. и 
заменил Федеральный декрет-закон ОАЭ № 37 от 
28 сентября 1992 г. «О товарных знаках» (далее 
— ФДЗ № 37-1992). Согласно норме, предусмо-
тренной ст. 2 ФДЗ № 36-2021, список объектов, 
попадающих под категорию «товарного знака» 
(араб. «التجاریة -был расширен и в совре ,(«العلامات 
менных условиях включает в себя также 3D-знаки, 
голограммы, звуки и запахи, что актуально для 
потребностей обеспечения реализации проекта 
«Стратегия метавселенной Дубая» 2022 года [5]. 
Ранее для регистрации обозначений товаров и 
услуг требовались отдельные заявки на каждый 
товарный знак или объект, следовательно, иници-
ировалось несколько отдельных процедур реги-
страции [7, С. 567-603]. Теперь, согласно норме 
ст. 8 ФДЗ №36-2021, товарный знак может быть 
зарегистрирован для одного или нескольких клас-
сов товаров или услуг путем подачи заявки лишь 
на один из классов товаров и услуг, включив 
остальные в перечень заявки. 

В национальную регистрационную систему 
также были внесены изменения. Помимо сниже-
ния расходов за счет отмены требования о публи-
кациях зарегистрированных товарных знаков в 
местных газетах, требование о публикации в Офи-
циальном вестнике Министерства экономики ОАЭ 
способствует систематизации данных и снижает 
вероятность споров относительно дат регистра-
ции. 

Нормы ФДЗ № 36-2021 также уточняют кате-
горию «хорошо известный товарный знак» (араб. 
-аль-машгурату) [6] и содержат крите ;«المشھورة»
рии для признания товарного знака аль-машгу-
рату. Во-первых, это степень общественной 
осведомленности о товарном знаке в результате 
его популяризации. Во-вторых, продолжитель-
ность использования товарного знака и количе-
ство стран, в которых товарный знак был зареги-
стрирован или стал известным. В-третьих, цен-
ность или влияние товарного знака на продвиже-
ние товаров или услуг, предлагаемых под этим 
товарным знаком. Нормы ФДЗ № 36-2021 обеспе-
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чивают защиту «хорошо известных товарных зна-
ков» на языке оригинала или в переводе, предот-
вращая регистрацию любого идентичного или 
сходного товарного знака, а также перевод либо 
транслитерацию. В ФДЗ № 36-2021 также содер-
жится запрет на регистрацию товарных знаков, 
которые считаются фонетической транслитера-
цией общеизвестных знаков. Таким образом, 
запрещается преобразование товарного знака в 
другой набор символов с произношением, пред-
ставляющим звучание общеизвестных товарных 
знаков. 

Географические указания являются новым 
объектом регулирования в сфере прав ИС в ОАЭ 
и определяются как любое указание на то, что 
товар производится на территории государ-
ства-члена Всемирной организации интеллекту-
альной собственности или в регионе, особенно-
сти которого обусловлены в первую очередь его 
географическим происхождением. Нормы ФДЗ № 
36-2021 устанавливают характерные черты гео-
графических указаний и не допускают их реги-
страцию в качестве товарного знака. 

В соответствии с новым законом также был 
учрежден Комитет по рассмотрению жалоб (араб. 
-состоящий из судьи-специа ,[لجنة تظلما العلامات») [5»
листа, назначаемого Министром юстиции ОАЭ, и 
двух экспертов, назначаемых Министром эконо-
мики ОАЭ. Он рассматривает споры, связанные с 
регистрационными заявлениями и аннулирова-
нием товарных знаков, более быстро, чем суды 
общей юрисдикции. Срок обжалования в судеб-
ном порядке снижен с 60 до 30 дней, жалоба пода-
ется сразу в апелляционный суд Эмирата, что 
позволяет сторонам спора избежать дополнитель-
ных расходов. 

Одним из важных форм системного влияния 
на нарушения в области прав интеллектуальной 
собственности является борьба с контрафактной 
продукцией. По данным Федерального таможен-
ного управления ОАЭ, в 2020 году таможенные 
органы конфисковали 923 724 контрафактных 
товаров на сумму около 4,14 миллионов дирхамов 
ОАЭ1. В 2021 году было разрешено 390 споров о 
контрафактных товарах на сумму 14 788 миллио-
нов дирхамов ОАЭ, из них около 2,11 миллионов 
товаров было утилизировано2. По этой причине 
особый интерес представляет изменение, касаю-

1  Intellectual Property Rights Seizure Statistics 
2020 [Электронный ресурс] // Федеральное таможенное 
управление ОАЭ. URL: https://fca.gov.ae/En/
HomeRightMenu/Documents/Intellectual%20Property%20
Rights%20Seizure%20Statistics%202020.pdf (дата обра-
щения: 21.02.2023).

2  Dubai Customs resolves 390 IP disputes, recycles 
counterfeit goods for 221 brands in 2022 [Электронный 
ресурс] // Global Trade Magazine. URL: https://www.
globaltrademag.com/dubai-customs-resolves-390-ip-

щееся ужесточения уголовной ответственности. 
Оно расценивается как решительный шаг в борьбе 
с контрафактной продукцией в ОАЭ [8, C. 48]. 
Согласно ФДЗ № 37-1992, использование чужого 
товарного знака наказывалось штрафом в раз-
мере 5 000 дирхамов ОАЭ. Нормы ФДЗ № 36-2021 
предусматривают теперь более строгие пределы 
санкции в зависимости от причиненного ущерба 
(от 100 000 до 1 000 000 дирхамов ОАЭ). В 2022 
году число утилизированных контрафактных това-
ров снизилось до 22 тысяч товаров, что свиде-
тельствует о результативности нововведения3.

Таким образом, можно выделить несколько 
особенностей регулирования прав на ИС в ОАЭ. 
Во-первых, несмотря на критику среди аналити-
ков, во второй половине 2021 года и в начале 2022 
года были проведены законодательные реформы, 
в результате которых была усилена защита прав 
на ИС и учтена международная практика право-
вого регулирования в рассматриваемой сфере. 
Во-вторых, учреждение специализированного 
Комитета по рассмотрению жалоб, упрощение 
процедуры регистрации в государстве, изменение 
порядка обжалования снижают расходы правооб-
ладателей. В-третьих, присоединение ОАЭ к 
Мадридскому соглашению позволяют гражданам 
ОАЭ регистрировать товарные знаки в других 
юрисдикциях. В-четвертых, ужесточение уголов-
ной ответственности привело к снижению пре-
ступности в сфере охраны прав на ИС, тем самым 
обеспечив эффективную защиту потребителей от 
приобретения контрафактной продукции, а произ-
водителей – от ущерба репутации. 
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В 
связи с падением мировой экономики, 
обусловленным пандемией новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 

и обострением украинского политического кри-
зиса правительства всех стран планеты активно 

пытаются предпринять меры по укреплению и 
оздоровлению национальных экономик. Особен-
ный интерес в данном вопросе представляют 
собой государства Западной Европы, на протяже-
нии последних десятилетий после Второй Миро-
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вой войны демонстрировавших стабильный эко-
номический рост, несмотря, на ряд произошедших 
в послевоенные годы кризисов, однако именно в 
начале 2020-ых годов указанные страны столкну-
лись с системным экономическим кризисом, мас-
штаб которого вынуждает западные правитель-
ства прибегать к мерам, традиционно несвой-
ственным их экономической политике. Одной из 
подобных мер является национализация, которая 
по историческим причинам представляется несо-
вместимым с капиталистическим устройством 
экономики политическим инструментом, который 
скорее вредит экономической эффективности, 
нежели способствует ей. Однако, подобное рас-
пространённое мнение не являлось препятствием 
для правительств европейских стран, которые и в 
более стабильные годы ни раз прибегали к раз-
личным формам национализации имущества 
частных лиц в целях упрощения осуществления 
государственного воздействия на национальную 
экономику. В связи с возросшей актуальностью 
данной меры на современном этапе, представля-
ется важным рассмотрение уже существующей 
нормативно-правовой базы, регулирующей наци-
онализацию частной собственности, в таких стра-
нах, как Германия и Франция, являющиеся лиди-
рующими экономиками ЕС, чьи подходы могут 
стать примером для остальных развитых и разви-
вающихся стран региона и за его пределами в 
случае эффективности их практического приме-
нения.

Примечательно, в Федеративной Респу-
блике Германия положение о национализации 
содержится в главном конституционном акте 
страны, а именно в ст. 15 Основного закона [1]. 
Стоит отметить, что Основной закон ФРГ был при-
нят при создании этого государства 23 мая 1949 г., 
когда на территории оккупационных зон Велико-
британии, Соединённых Штатов Америки и Фран-
ции была провозглашена Федеративная Респу-
блика Германия, ставшая проамериканским госу-
дарством на бывшей территории Третьего Рейха 
после его поражения во Второй Мировой войне. 
Несмотря на то, что оккупирующие указанную 
часть страны правительства идеологически про-
тивостояли СССР, положения о национализации 
были включены в конституционный акт нового 
государства, так как данная мера имела широкое 
распространение в экономиках стран-победите-
лей [2] в качестве способа преодоления тяжёлого 
экономического кризиса, вызванного войной. 
Ввиду этого, данная мера была введена в Основ-
ной закон нового германского государства, проде-
монстрировавшего резкий экономический рост в 
первые годы после своего создания, который, в 
первую очередь, объяснялся либерализацией 
немецкой экономики. За всю послевоенную исто-

рию правительство ни разу не прибегло к приме-
нению конституционной статьи, устанавливающей 
национализацию. Примечательно, что в 2021 г. в 
Берлине прошёл референдум об одобрении экс-
проприации сдаваемых в аренду 243000 квартир, 
принадлежащих 12 крупнейшим компаниям в 
сфере недвижимости. Несмотря на то, что боль-
шинство принимавших участие в референдуме 
проголосовали за осуществление экспроприации, 
она до сих пор не осуществлена, в случае реали-
зации указанного решения это будет первым слу-
чаем применения ст. 15 Основного закона ФРГ.

Согласно указанной статье, «Земля, природ-
ные ресурсы и средства производства могут быть 
переданы в целях обобществления в обществен-
ную собственность или в иные формы обществен-
ного хозяйства согласно закону, регулирующему 
виды и размеры возмещения» [1]. Важно отме-
тить, что данной статьёй устанавливается закры-
тый перечень видов имущества, которое может 
быть в принудительном порядке изъято из част-
ной собственности в общественную, а именно 
земля, природные ресурсы и средства производ-
ства, под которыми понимаются средства и пред-
мета труда, с помощью которых создаются мате-
риальные блага, в том числе различные объекты 
промышленности и интеллектуальная собствен-
ность. Подобное уточнение ограничивает прави-
тельство в выборе объектов для изъятия из част-
ной собственности, предупреждая произвол и 
гарантируя недопустимость подобной передачи 
права собственности в отношении других видов 
имущества. Также необходимо обратить внима-
ние на то, что в статье прямо предусмотрено воз-
мещение убытков собственнику за подобное изъ-
ятие, исключающее проведение национализации 
в форме конфискации, что в очередной раз слу-
жит стремлением соблюсти законные интерес 
собственников национализируемого имущества. 
Более того, принципиально указано на то, что 
национализация может происходить только на 
основании закона, что соответствует принципу 
законности и системе сдержек и противовесов, 
таким образом, в Основном законе обозначено, 
что акт национализации является важной мерой 
государственного воздействия, которое должно 
осуществляться не как очередная административ-
ная мера исполнительной власти, но с обязатель-
ным участием избранных представителей народы, 
чтобы соблюсти общественные интересы при осу-
ществлении подобного отчуждения.

Важно отметить, что в ст. 15 есть ссылка на 
предложения 3 и 4 абз. 3 ст. 14, в которой закре-
плена возможность экспроприации, то есть прину-
дительного отчуждения собственности, к которому 
также может относиться и обобществление (наци-
онализация), так как по своей сути национализа-
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ция представляет собой экспроприацию в пользу 
государства, а не физических или юридических 
лиц. В указанных предложениях установлено, что 
возмещение за экспроприацию может быть осу-
ществлено «на основе справедливого учета инте-
ресов общества и заинтересованных лиц» [1], что 
представляет сбой особый интерес, так как в 
отличии от современного представления об экс-
проприации в правовой доктрине, согласно кото-
рому при выплате компенсации за принудитель-
ное изъятие имущества должны учитываться 
интересы собственника отчуждаемого имущества, 
в то время как в указанной норме установлен 
баланс между интересами общества. В соответ-
ствии с предложением 1 абз. 3 ст. 14 Основного 
закона Федеративной республики любое изъятие 
должно происходить в интересах общественного 
блага, а также интересами лиц, лишающихся сво-
его имущества вследствие национализации, что 
является примечательным концептуальным ком-
промиссом между доктринами Халла и Кальво, 
обусловленного историческими особенностями 
того времени. В свою очередь, в предложении 4 
указанного абзаца закреплено, что споры о разме-
рах компенсационной выплаты за принудитель-
ное изъятие собственности должны рассматри-
ваться в судах общей юрисдикции, что является 
закреплением права собственников экспроприи-
рованного имущества на судебную защиту в слу-
чае, если их интересы не были должным образом 
соблюдены.

Так, если положения о национализации в 
Германии, закреплённые на высшем юридиче-
ском уровне, на практике не применялись, во 
Франции исторически сложилась иная ситуация, 
так как французское правительство на протяже-
нии современной истории достаточно активно 
прибегало к подобной мере для укрепления своей 
экономики путём непосредственно государствен-
ного управления активами. Например, одна из 
массовых национализаций в истории Франции 
была проведена сразу после Второй Мировой 
войны, охватив транспорт, энергетику, банки и 
страхование, а также единственного автомобиль-
ного гиганта «Рено». Государственная власть в 
рассматриваемый период времени установила 
посредством проведения национализации кон-
троль над теми секторами экономики, где необхо-
димы были крупные капиталовложения, а также 
финансово-банковские учреждения, через кото-
рые государство могло предоставить этим секто-
рам экономики требуемые ресурсы. Следующая 
волна национализации произошла во Франции в 
1982 году и являлась результатом политики, про-
водимой правительством Ф. Миттерана. Данная 
национализация имела стратегический характер, 
наделив правительство возможностью осущест-

влять активное вмешательство в экономику в 
ситуации затянувшейся экономической стагна-
ции, обусловленной энергетическим кризисом 
1973 г. На последствия кризиса накладывались 
такие факторы, как недофинансирование част-
ным сектором важнейших отраслей экономики 
страны (авиастроение, металлургия, информаци-
онные технологии и др.), явное снижение конку-
рентоспособности многих сфер экономики госу-
дарства, которые не отвечали наметившимся 
мировым трендам, задаваемым США, Японией и 
иными странами западного блока. Правитель-
ством Ф. Миттерана в 1982 году была проведена 
национализация таких промышленных групп как 
CGE, Pechiney, Rhone, Poulene, Saint’Gobain and 
Thomson, в том числе и принадлежащей им интел-
лектуальной собственности, а также 41 банк и 
финансовое учреждение. Позже Правительством 
Ф. Миттерана была национализирована сталели-
тейная компания Usinor and Sacilor и несколько 
компаний, занимающихся информационными тех-
нологиями, а именно Matita, Dassault, Bull, ITT 
France. Таким образом, несмотря на однозначно 
капиталистический характер экономики Франции, 
для обретения непосредственного воздействия на 
национальную экономику, правительство респу-
блики неоднократно приобретало имущество 
частных лиц в государственную собственность.

В свою очередь, положения, касающиеся 
национализации, во Франции, также как в Герма-
нии, закреплены в основном законе страны. Так, в 
ст. 34 Конституции Французской Республики пред-
усмотрена возможность национализации пред-
приятий и передачи собственности на предприя-
тия из государственного сектора в частный [3]. 
Представляет собой особый интерес, что в отли-
чие от конституционных положений Основного 
Закона Федеративной Республики Германия, ука-
занная норма предусматривает национализацию 
промышленных предприятий, соответствующих 
средствам производства в формулировке немец-
кого закона, а также исключает возможность пере-
даче в государственную собственность земли и 
ресурсов, находящихся в частной собственности. 
Более того, указанная норма не содержит указа-
ний на общественные цели национализации, и что 
не менее важно, не закрепляет справедливого 
или иного характера компенсации, гарантирую-
щего соблюдение законных интересов собствен-
ников национализируемого имущества. Также 
необходимо отметить, что в конституции Франции 
положение о национализации предшествует пере-
даче собственности из государственного сектора 
в частный, то есть приватизации. Закрепление 
такого подхода к двум противоположным институ-
там на конституционном уровне, с одной стороны, 
демонстрирует сбалансированное восприятие 
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национализации и приватизации как инструмен-
тов экономического воздействия, абстрактно 
обладающих одинаковой экономической эффек-
тивностью, проявляющейся в различных обстоя-
тельствах. С другой стороны, обе меры в соответ-
ствии с положением ст. 34 Конституции Франции 
[3] могут осуществляться исключительно на осно-
вании закона, ввиду чего имеют одинаковую поли-
тико-правовую ценность для государства и обще-
ства, так как должны быть не только приняты пра-
вительством или иным органом исполнительной 
власти в обычном порядке, но также быть выне-
сены на обсуждение законодательной власти, 
которая имеет право влиять на характер и поря-
док проведения как национализации, так и прива-
тизации.

Специальным законодательным актом, кон-
кретизирующим конституционную норму и под-
робно регулирующим национализацию в право-
вой системе Франции, является Кодекс экспро-
приации в общественных интересах [4]. Так, в 
соответствии с ст. L1, экспроприация может быть 
произведена в отношении недвижимого имуще-
ства или имущественных прав на него, и осущест-
влена в общественных целях при условии выплаты 
справедливой компенсации. Таким образом, в 
легальной дефиниции экспроприации закреплены 
важнейшие критерии, признающимися современ-
ной правовой доктриной в качестве сущностных 
признаков национализации, такие как наличие 
общественных интересов и выплата справедли-
вой компенсации. Однако, указанные признаки не 
характерны исключительно для национализации, 
они подходят для экспроприации в принципе, так 
как основной особенностью именно национализа-
ции является принудительное изъятие имущества 
именно в государственную собственность. Важно 
отметить, что в указанном кодексе отсутствует 
выраженное разграничение форм экспроприации 
как в пользу государства, так в пользу третьих 
лиц, в основном они совпадают – так, для того 
чтобы экспроприация соответствовала обще-
ственным интересам, необходимо установить 
общественную полезность имущества, которое 
будет экспроприировано, посредством проведе-
ния исследования, осуществляемого специаль-
ной комиссией. По итогам проведённого рассле-
дования, государство принимает решение об 
общественной полезности исследованного иму-
щества, которое должно быть сделано в течение 
года после завершения исследования. Затем, 
начинается судебный этап экспроприации, в рам-
ках которого судья, специализирующийся на про-
ведении подобного принудительного отчуждения 
имущества в каждом департаменте Франции, про-
водит судебное разбирательство, в рамках кото-
рого определяются размер и характер компенса-

ции за экспроприацию. По итогам рассмотрения 
дела судья выносит решение об экспроприации, в 
день его вынесения вступает в силу, и прекращает 
право собственности на экспроприируемое иму-
щество. В случае, если имущество экспроприиру-
ется в пользу государства, указанное имущество 
переходит в государственную собственность. 
Важно подчеркнуть, что указанный французский 
закон регулирует отношения, связанные с экспро-
приацией исключительно недвижимости и имуще-
ственные права на неё.

На этапе современного кризиса, начавше-
гося в 2020 г. и продолжающегося на момент напи-
сания статьи, Германия и Франция предприни-
мают меры по национализации имущества в 
целях более эффективного регулирования своих 
экономик. При этом, несмотря на то, что в законо-
дательствах этих государств предусмотрен инсти-
тут национализации, закреплённый на конститу-
ционном уровне в обеих странах, тем не менее на 
практике национализация осуществляется по-раз-
ному. Так, например, в связи с обострением энер-
гетического кризиса в ЕС в 2022 г. федеральное 
правительство Германии приняло решение о при-
обретении акций энергетической компании Uniper 
в размере 30% акций. Однако впоследствии, учи-
тывая важность компании для энергетической 
сферы, власти решили приобрести 50% акций, но 
с учётом обострения состояния немецкой энерге-
тики в итоге ФРГ приобрела 99% акций компании 
Uniper, фактически став его единственным акцио-
нером. Аналогичным образом поступила Фран-
ция, национализировавшая в 2023 г. Electricite de 
Frans SA (EDF) с целью не допустить банкротства 
данного промышленного гиганта, которое воз-
можно было из-за энергетического кризиса в ЕС. 
Примечательно, что государство уже обладало 
84% акций указанной компании, однако в ходе 
кризиса французское правительство приняло 
решение о приобретении 100% акций EDF, после 
чего 26 мая 2023 г. была введена процедура обя-
зательного изъятия ценных бумаг из капитала 
компании. Указанные меры, предпринимаемые 
правительствами Германии и Франции, с экономи-
ческой точки зрения однозначно является актом 
национализации, в то же самое время с юридиче-
ской точки зрения государственный контроль над 
политикой и доходами этой частной компании 
произошёл в гражданско-правовой форме, исходя 
из особенностей организационно-правовой 
формы этой компании как юридического лица, что 
намного проще осуществить, чем национализа-
цию, представляющей собой достаточно громозд-
кий правовой механизм. С одной стороны, это обу-
словлено тем, что законодательство Германии не 
содержит в себе специального закона, посвящён-
ного национализации, который бы детально урегу-
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лировал огромное количество вопросов, связан-
ных с её практическим осуществлением, а с дру-
гой стороны приобретение акций представляет 
собой стандартную процедуру, позволяющую 
достигать те же экономические цели, но более 
простыми юридическими методами.[5]

В заключении можно сказать, что, несмотря 
на наличие в современных законодательствах 
Франции и Германии института национализации, 
с юридической точки зрения механизм её реали-
зации либо отсутствует как в Германии, либо 
представляет собой очень детализированный и 
долгий бюрократический процесс как во Франции. 
Несмотря на то, что правительства этих стран 
часто прибегают к приобретению контроля над 
активами частных лиц для осуществления госу-
дарственного воздействия на экономику своих 
стран, они делают это не путём реализации слож-
ной процедуры национализации в форме реквизи-
ции, требующей принятия отдельного закона, а с 
помощью приобретения акций компаний, стано-
вясь их единственными собственниками. Таким 
образом, несмотря на то, что де факто правитель-
ства Германии и Франции проводят экономиче-
скую национализацию предприятий в связи с обо-
стрением экономического кризиса в ЕС, указан-
ные страны осуществляют это с помощью граж-
данско-правовых мер, требующих меньших 
бюрократических формальностей и не привлека-
ющих негативных политических ассоциаций.
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А
ктуальность данной темы обуслов-
лена наличием объективных проблем, 
касающихся доступа к администра-

тивному правосудию во Франции, которые осве-
щаются во многих работах зарубежных исследо-
ваниях. В российском информационном простран-
стве отсутсвуют научные работы, освещающих 
вопросы доступа к административному правосу-
дию во Франции, в частности после реформ 2018-
2022 года. Теоретическая база настоящей статьи 
была выстроена на основе работ Александры 
Бахари Дионн, Эммануэля Бернхейм, Орианны 
Сульпис, Пьера Бордо, Рене Шапю и т.д.

Стоит начать с того, что понятие «доступ к 
административным судам» может трактоваться 
по-разному. Во-первых, его можно понимать, как 
право на присутствие на судебном заседании, и 
право быть выслушанным. Во-вторых, данное 
понятие можно трактовать как обладание доста-
точным объемом навыков для того, чтобы гра-
мотно перенести спор в юридическую плоскость, с 
целью защиты своих интересов, а именно путем 
формулировки требования в юридических терми-
нах. Речь идет о способности заявителя переве-
сти свое требование на язык права, который опре-
деляет его шансы на успех. Для обозначения 

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-9-147-151
NIION: 2018-0076-9/23-686
MOSURED: 77/27-023-2023-9-686



148

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

такой способности лица французской правовой 
доктриной был сформулирован термин «capital 
procédural»1. И наконец, доступ к административ-
ному правосудию можно рассматривать как меха-
низм (совокупность способов и средств),  с помо-
щью которого реализуется само право на судеб-
ную защиту в административной юрисдикции.

Рассматривая доступ к реализации своих 
прав на защиту в органах административной 
юстиции,  стоит обратить внимание на недавнюю 
реформу 2018 года, направленную на облегчение 
доступа к административному правосудию. В 
конце ноября 2018 года был открыт доступ к элек-
тронной системе, благодаря которой заявитель 
смог напрямую обратиться в административный 
трибунал, однако, только по тем делам, где допу-
скается отказ от адвоката (une dispense d’avocat). 
Физическим и юридическим лицам была предо-
ставлена возможность, во-первых, дистанционно 
подавать документы, а во-вторых, следить за 
ходом дела, имея доступ ко всем материалам 
дела, а также процессуальным документам, кото-
рые выдаются судом. Кроме того, заявители 
«освободились» от обязательного найма адво-
ката, что, как утверждается, облегчает доступ к 
административному правосудию. Данная 
реформа в значительной мере упростила процесс 
обращения в административные трибуналы. До 
этого электронный документооборот по админи-
стративным производствам осуществлялся через 
систему Télérecours только между администра-
тивными судьями и адвокатами.

В делах, в которых не требуется присутствие 
адвоката, стоит отдельно отметить такие катего-
рии, как иски о превышении полномочий органами 
государственной власти (le cas du recours pour 
excès de pouvoir). Обращение в суд с жалобой на 
превышение полномочий возможно через систему 
Télérecours citoyens. Считается, что это упрощает 
доступ к административному правосудию, так как 
услуги профессиональных юристов во Франции 
достаточно дороги, и не все могут себе их позво-
лить. Согласно исследованию миссии «Droit et 
Justice» 2004-2007 года, «большинство заявите-
лей обращается в суд при помощи адвоката, 
несмотря на необязательность».2 Несмотря на то, 
что обращение в суд с иском о превышении пол-
номочий представляется в крайней степени упро-
щенным (ввиду отсутствия необходимости в 

1  Alexis Spire et Katia Weidenfeld, « Le Tribunal 
administratif, une affaire d’initiés? Les inégalités d’accès à 
la justice et la distribution du capital procédural », Droit et 
Sociétés, 79/2011, pp. 689-713.

2  Жан-Габриэль Контамин, Эммануэль Саада, 
Алексис Спайр, Катя Вайденфельд. «Le recours à la 
Justice Administration». Исследовательская миссия GIP 
Law & Justice. - Ноябрь. -  2007. http://www.gip-recherche-
justice.fr/wp-content/uploads/2014/07/04-15-NS.pdf

найме адвоката и возможности подать жалобу 
дистанционно), в реальности такое «идеальное» 
обращение встречается с определёнными препят-
ствиями. Прежде всего, обращение к профессио-
нальным юристам, позволяет «перевести» требо-
вание на юридический язык, которым, чаще всего, 
не владеет заявитель. Ввиду сложности языка 
права, и отсутствия у заявителя  хотя бы общего 
представления об административном процессе, 
он просто не в состоянии правильно совершить 
определённые юридические действия, влекущие 
за собой начало административного судопроиз-
водства. 

Однако, это не значит, что только професси-
ональные юристы обладают достаточным «проце-
дурным капиталом» (объемом необходимых зна-
ний в области адмнистративного производства). В 
частности, во Франции существуют ассоциации, 
помогающие лицам защитить свои права, в том 
числе и путем обращения в административный 
трибунал. Примерами таких ассоциаций может 
быть GISTI (Groupe d’information et de soutien des 
immigrés), занимающаяся помощью иммигрантам, 
или France Nature Environnement, осуществляю-
щая свою деятельность в области защиты окружа-
ющей среды. Данные ассоциации являются 
посредниками между заявителем и судом, предо-
ставляя юридическую помощь. При этом, члены 
ассоциации могут и не быть профессиональными 
юристами, приобретя необходимые знания путем 
самообразования или практики. Высокую важ-
ность посредников в административном судопро-
изводстве во Франции отмечают многие исследо-
ватели.3

 Несмотря на видимую доступность обраще-
ния в административные трибуналы, существует 
неравенство между теми, кто обладает «проце-
дурным капиталом» и теми, кто им не обладает, 
теми кто понимает, как и в каких случаях админи-
стративное судопроизводство инициируется, и 
теми, кто этого не понимает. 

При этом, Закон от 10 июля 1991 года гаран-
тирует предоставление юридической помощи 
гражданам, чей доход ниже определенного порога. 
Как правило, такая помощь предоставляется 
путем полного или частичного покрытия расходов 
на услуги адвокатов или экспертов.4 Следова-
тельно, лица, не имеющие возможности оплатить 
услуги профессиональных юристов, и не облада-
ющие юридическими знаниями могут реализовать 
свое право на надлежащую судебную защиту. 

3  Jean-Gabriel Contamin, Emmanuelle Saada, 
Alexis Spire, Katia Weidenfeld, «Le recours à la justice 
administrative. Pratiques des usagers et usages des 
institutions», op. cit. p.6.

4  http://grenoble.tribunal-administratif.fr/Informa-
tions-pratiques/Aide-juridictionnelle
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Для подачи заявления на оказание бесплат-
ной юридической помощи, необходимо указать 
большое количество персональных данных, таких 
как уровень зарплаты, наличие жилья, количество 
проживающих вместе людей, семейное положе-
ние и т.п.1 Кроме того, данные о доходах (налогах, 
пособиях и т.д.) подвергаются дополнительной 
проверке. В результате, согласно статистике за 
2018 год, только 2% лиц, обратившихся в админи-
стративный трибунал, воспользовались правом 
на бесплатную юридическую помощь.

Таким образом, вопрос доступа к админи-
стративной юстиции – это вопрос доступа к праву, 
а именно к его пониманию лицами, ранее не стал-
кивающимися с административными трибуна-
лами. Вопрос упрощения права  – комплексный и 
актуальный не только для Франции, но и для всего 
европейского сообщества.2 

Упрощение права имеет следующие направ-
ления: уменьшение объема, увеличение понятно-
сти, смягчение санкций.3 Обсуждение вопросов 
упрощения права началось во Франции в XXI 
веке. 

С 1 января 2019 года, после судебной 
реформы, административные трибуналы Фран-
ции осуществляют адмнинистративное правосу-
дие и выносят решения с учетом новых правил. В 
частности, трибуналы в выносимом решении  
дожны указать полные цитаты из  актов  Государ-
ственного Совета, которые легли в основу реше-
ния, а не ссылки на них. Следовательно, объем 
документа увеличивается, из-за более подробного 
рассмотрения и описания существа дела. Таким 
образом, итогом данной реформы стало не облег-
чение понимания права лицами, не связанными с 
юриспруденцией, а упрощение работы професси-
ональных юристов (судей, адвокатов и т.д.), кото-
рые названы «читателями решений суда». 

Заметим, что упрощение права не может 
самостоятельно являться фактором повышения 
доступности административного судопроизвод-
ства. 

Кроме того, факторами снижения доступно-
сти административной юстиции может быть низ-

1  Заявление на получение юридической 
помощи:  https://www.formulaires.service-public.fr/gf/
cerfa_16146.do

2  KERCHOVE, Michel van de. Rien n’est simple, 
tout se complique. La complexité, limite à la simplification 
du droit In : Qu'en est-il de la simplification du droit ? [en 
ligne]. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse Capitole, 
2010 (généré le 30 avril 2023). Disponible sur Internet: 
http://books.openedition.org/putc/1288. 
ISBN : 9782379280184. DOI : https://doi.org/10.4000/
books.putc.1288.

3  Jacques Chevallier, «La simplification de l’action 
publique et la question du droit», Revue française 
d’administration publique, volume 157, n°1, 3 juin 2016, 
p.206.

кий уровень правовой культуры граждан, недове-
рие к суду, страх быть участником судебного про-
цесса, который воспринимается как слишком 
сложный и долгий. Все эти причины относятся 
больше к социологии, однако, тем не менее явля-
ются еще одним барьером, подрывающим доступ-
ность административной юстиции.4 В пояснитель-
ной записке к Закону №2019-222 «О судебной 
реформе» напрямую указано, что судебная 
реформа 2018-2022 года нацелена на повышение 
доверия граждан к судебной системе Франции.5 

Подобное недоверие к административным  
трибуналам во Франции требует некоторого пояс-
нения. Стоит отметить, что в настоящее время 
административные трибуналы во Франции пере-
гружены. При этом профсоюз административных 
судей (l’Union Syndicale des Magistrats 
Administratifs) указывает на парадоксальный факт 
– меры, направленные на облегчение доступа к 
административному правосудию, упрощение 
судебного разбирательства приводят к повыше-
нию нагрузки на судей. Ярким примером может 
служить реформы, по которым определённые 
категории дел в административных судах рассма-
триваются одним судьей, вопреки принципу кол-
легиальности. Однако, Конституционный Совет 
пришел к выводу, что рассмотрение дел одним 
судьей не нарушает принципов равенства сторон 
или права на защиту.6

Помимо этого, по отдельным категориям дел 
(в частности, по решениям об использовании 
земельных участков в «напряженных зонах») 
была отменена возможность апелляции, что в 
свою очередь накладывает на суд первой инстан-
ции дополнительную нагрузку.

Все вышеуказанное, как отмечает Густав 
Пайзер, «может отпугнуть лиц, ищущих правосу-
дия», и как следствие, стать для многих препят-
ствием для доступа к административной юстиции. 

Таким образом, несмотря на меры, принима-
емые французскими законодателями, во Франции 
до сих пор имеют место объективные проблемы, 
связанные с доступом к административной юсти-
ции. В любом случае, опыт создания и  организа-
ции административной юстиции во Франции 

4  Arnaud Beal, Nikos Kalampalikis, Nicolas 
Fieulaine, Valérie Haas, «Expériences de justice et 
représentations sociales : l’exemple du non-recours aux 
droits», Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 
numéro 103(3), 2014, pp.549-573.

5  LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de 
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 
EXPOSÉ DES MOTIFS https://www.legifrance.gouv.fr/
dossierlegislatif/JORFDOLE000036830320/?detailType=E
XPOSE_MOTIFS&detailId=

6  http://www.dalloz-actualite.fr.sid2nomade-1.
grenet.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2010/10/
FL1910SL1410ConsConst2010-54QPC.pdf
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может быть интересен для российской науки и 
практики1. Несмотря на отсутствие системы адми-
нистративных судов и единого закона об админи-
стративной процедуре, вышеуказанные проблемы 
могут быть характерны и для российской судеб-
ной системы. Решения, предлагаемые Францией, 
и результат, который получен, пусть и не решают 
проблему в полной мере, но дают практическое 
понимание работы того или иного механизма.
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Ф
ундаментальной составляющей 
любого надлежащего правоотноше-
ния является соблюдение принципа 

законности, в том числе правоотношения между 
частным лицом и государством, где, как справед-
ливо принято считать, наблюдаются преимуще-
ственно «вертикальные» отношения – отношения 
«власти-подчинения». От государства, в частно-
сти, требуется строгое и неуклонное придержива-
ние закону в процессе правоприменительной дея-

тельности, предполагающее следование букве и 
духу закона, совершение действий правоприме-
нительных органов и должностных лиц в рамках 
предоставленных им полномочий, строгое и неу-
клонное соблюдение установленной процедуры и 
принятие в результате правоприменительной дея-
тельности юридических актов установленной 
формы [3].

Важность соблюдения данного принципа 
возрастает при увеличении количества самих 
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органов публичной власти, а также их численного 
состава. На сегодняшний день Конгресс создал в 
Соединенных Штатах свыше 440 федеральных 
ведомств, которым поручено выполнение широ-
кого спектра делегированных законом обязанно-
стей. Они осуществляют их различными спосо-
бами, включая издание норм и подзаконных актов, 
обязательных для соблюдения, возбуждение 
исков в отношении частных лиц, принятие реше-
ний о предоставлении льгот и лицензий и т.д. Эти 
действия органов публичной власти, в свою оче-
редь, могут порождать сомнения в их правомер-
ности. В этом контексте особую роль играет кон-
троль судов за деятельностью администрации и 
институт административной юстиции, целью дея-
тельности которых является недопущение произ-
вола публичной власти.

Основной задачей института судебного кон-
троля является разрешение споров, возникающих 
между частными лицами, с одной стороны, и 
публичной властью – с другой, путем проверки 
правомерности их действий, бездействия или 
решений в сфере публичного управления [2] вне 
рамок, установленных ветвью исполнительной 
власти.

Одной из ключевых правовых доктрин, явля-
ющихся фундаментом судебного контроля за дей-
ствиями публичной власти, применительно к 
США, как правило, принято признавать теорию 
правового государства, получившую там широкое 
распространение еще в XIX веке. Одним из важ-
нейших признаков правового государства явля-
ется обязанность административной власти дей-
ствовать согласно требованию secundum legem, 
то есть в рамках закона, и только теми сред-
ствами, которые ему не противоречат. Необходи-
мость ограничения исполнительной власти зако-
ном вытекает из самого понятия закона как выра-
жения воли народа, и основывается на принципах 
демократии и приоритета прав человека. Дей-
ствие администрации, совершенное contra legem 
(в обход закона), подлежит прекращению. Именно 
с этой целью участникам административно-право-
вых отношений предоставляется право выступать 
в суде с требованием об отмене или о признании 
незаконными того или иного действия админи-
страции.

Не менее значимую роль в становлении 
судебного контроля сыграла концепция «социаль-
ного» государства, которая обосновывала не 
только обеспечение неприкосновенности прав и 
свобод, но и обязанность государства по поддер-
жанию определенного уровня жизни граждан, 
гарантирование им социальных и экономических 
прав и свобод. Реализация существующих обя-
занностей государства требует нередко увеличе-
ния его аппарата, числа государственных служа-

щих, а также расширения полномочий его органов 
в сферах, соприкасающихся с правами и свобо-
дами граждан. Отсюда возникает дополнительная 
угроза столкновения интересов государства и 
личности, а значит, и вероятное нарушение прав 
человека и гражданина незаконными актами и 
действиями представителей публичной админи-
страции. Именно поэтому в социальном государ-
стве приобретает особое значение положение 
теории правового государства о том, что админи-
страции надлежит подчинятся нормам права, 
которые формируют одновременно и основания, 
и пределы ее действия. Соблюдение вышеуказан-
ных требований может быть обеспечено особым 
механизмом, контролем судов или иных специа-
лизированных органов.

Таким образом, контроль за действиями 
администрации, осуществляемый судебной 
ветвью власти, является частью основополагаю-
щей для системы публичного управления в США 
идей о том, что действия исполнительной и зако-
нодательной ветвей власти подлежат рассмотре-
нию и возможному признанию недействитель-
ными. Речь идет о возможности лица, пострадав-
шего от решения органа или видящего угрозу сво-
ему законному интересу и праву, оспорить это 
действие в федеральном суде как нарушающее 
требования закона. 

Нельзя не отметить, что в действующем 
законодательстве США отсутствует определение, 
раскрывающее данный институт, в связи с чем 
следует обратиться к доктринальным взглядам. 
Термин «судебный контроль» иногда отождест-
вляют с «конституционным контролем» – пра-
вом судов страны рассматривать действия зако-
нодательной и исполнительной ветвей власти 
определять, соответствуют ли они Конституции 
США. Действия, признанные несоответствую-
щими, объявляются неконституционными и, сле-
довательно, недействительными. При этом суще-
ствует не менее длительная практика судебного 
контроля над действиями администрации, кото-
рая не требует ни наличия у судов полномочий 
объявлять эти действия неконституционными. В 
рамках такого контроля оцениваются предполо-
жительно сомнительные действия администра-
тивных органов с точки зрения стандартов разум-
ности (целесообразности) и возможности осу-
ществления ими злоупотребления свободным 
усмотрением. Если суды признают оспариваемые 
административные действия неразумными или 
злоупотребляющими административным усмотре-
нием, то они будут объявлены недействитель-
ными. В таких случаях суд объявляет, что оспари-
ваемое правило или действие не могло быть 
задумано законодателем, поскольку оно противо-
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речит другим установленным нормам закона или 
правовым принципам.

Принятый в 1946 году после эпохи «Нового 
курса» Закон об административной процедуре 
(Administrative Procedure act - далее ЗАП) явля-
ется, пожалуй, наиболее значимым на данный 
момент средством оспаривания действий феде-
рального ведомства и представляет собой первую 
попытку правительства «систематизировать» тре-
бования к действиям федеральных ведомств. 

Начиная с 1933 года, Президент Франклин 
Д. Рузвельт и Конгресс приняли несколько зако-
нов, учреждающих новые федеральные ведом-
ства в рамках законодательного плана «Нового 
курса», созданного для того, чтобы провести Сое-
диненные Штаты через социальные и экономиче-
ские трудности, вызванные Великой депрессией. 
Конгресс, однако, был обоснованно обеспокоен 
расширением полномочий, которыми теперь 
обладали эти федеральные ведомства. В 1939 
году Президент созвал комитет из юристов, уче-
ных-правоведов и государственных служащих, во 
главе с Генеральным прокурором Фрэнком 
Мерфи, для того чтобы они изучили существую-
щие административные процедуры и порекомен-
довали необходимые изменения. Финальный 
отчет этого комитета, также известный как Заклю-
чительный отчет Комитета генерального проку-
рора по административной процедуре, содержал 
подробную информацию о разработке и процеду-
рах федеральных ведомств.

Целями разрабатываемого закона являлись: 
1) обеспечение ведомствами информирова-

ния общественности о своей организации, проце-
дурах и деятельности;

2) обеспечение участия общественности в 
процессе нормотворчества; 

3) установление единых стандартов для осу-
ществления официального нормотворчества и 
разбирательств; 

4) установление новых правил, касающихся 
судебного контроля.

Итогом проделанной работы и стал ЗАП, 
структура которого можно поделить на две состав-
ляющие: разделы 551–559, посвященные ведом-
ственным процедурам, и разделы 701–706, каса-
ющиеся непосредственно судебного контроля. 
Последние разделы повторяют принципы судеб-
ного контроля, содержащиеся во многих отдель-
ных статутах и судебных решениях, и все же 
оставляют некоторые детали судебного контроля 
на усмотрение других статутов или судебных 
решений.

В течение нескольких лет после принятия 
ЗАП Верховный суд принял несколько решений, 
которые способствовали тенденции применения 
закона, в том числе решения, подтверждающие 

на практике положения о защите надлежащего 
процесса (Wong Yang Sung v. McGrath1), положе-
ния о судебном контроле (Universal Camera Corp. 
v. NLRB2). За долгое время существования закона 
в него было внесено всего несколько крупных 
поправок. В 1966 году Закон о свободе информа-
ции (Fr eedom of Information Act) был добавлен к 
положениям раздела 552, которые требовали 
публикации определенной правительственной 
информации. В 1976 году как часть Закона о сол-
нечном свете (Go vernment in the Sunshine Act) был 
добавлен запрет на общение ex parte лицам, при-
нимающим решения в ходе официальных проце-
дур. В том же году были внесены технические 
поправки, облегчающие подачу исков против пра-
вительства. В 1978 году термин administrative law 
judge был заменен термином hearing examiner, а в 
1990 году несколько положений были добавлены 
Законом о разрешении административных споров 
(Ad ministrative Dispute Resolution Act).

ЗАП сыграл ключевую роль в упорядочении 
процедур федеральный ведомств. Привносимая 
им направленность на прозрачность деятельно-
сти ведомств и улучшения доступа к правосудию, 
несомненно, повысили подотчетность, справед-
ливость, эффективность и приемлемость широ-
кого спектра действий публичной администрации.

Раздел 1 Статьи III Конституции США гласит, 
что «Судебная власть Соединенных Штатов пре-
доставляется одному Верховному суду и такому 
количеству нижестоящих судов, которое Конгресс 
может по необходимости установить и учредить». 
В соответствии с этими полномочиями Конгресс 
учредил федеральные суды ниже Верховного 
суда США для рассмотрения различных дел, как 
уголовных, так и гражданских. 

Федеральное законодательство уполномо-
чило систему федеральных судов рассматривать 
жалобы на действия правительственных чиновни-
ков и ведомств3.

Верховный суд США – это суд высшей 
инстанции. Он обычно рассматривает жалобы, 
поданные по решениям апелляционных судов, 
действуя в режиме дискреционного рассмотре-
ния, что означает, что Верховный суд может выби-
рать, какие дела рассматривать, путем выдачи 
разрешений. Юрисдикция федеральных судов, 
нижестоящих по отношению к Верховному суду, 
организована по географическому, а не по пред-
метному принципу. Данные суды являются судами 

1  Wong Yang Sung v. McGrath 339 U.S. 33 (1950). 
– URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/339/33/.

2  Universal Camera Corp. v. NLRB 340 U.S. 474 
(1951). – URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/340/474/.

3  Раздел 702 Титула 5 Свода законов США.
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общей (федеральной) юрисдикции и рассматри-
вают все вопросы в рамках Статьи III Конститу-
ции, которые возникают в пределах их географи-
ческой зоны. Это означает, что все споры по феде-
ральному административному праву могут рас-
сматриваться либо в федеральных судах 
Вашингтона, округ Колумбия, где находится пра-
вительство страны, либо в федеральных судах 
того места, где находится лицо, требующее пере-
смотра, или где возник спор. Для этих целей 
страна разделена на 12 географических «окру-
гов», которые действуют независимо друг от 
друга. 

Внутри округов создаются два уровня судов: 
суды первой инстанции, известные как Окружные 
суды США (United States District Court), под юрис-
дикцию которого подпадает штат или какое-то 
подразделение этого штата, и суды второй, про-
межуточной инстанции, известные как Апелляци-
онные суды США (United States Court of Appeal).

Окружные Апелляционные суды США – это 
промежуточные федеральные суды апелляцион-
ной инстанции. Двенадцать апелляционных судов 
работают по системе обязательного надзора, что 
означает, что они обязаны рассматривать все 
апелляции, поданные нижестоящими судами, 
находящихся в пределах принадлежащего им 
округа. Двенадцать округов значительно различа-
ются по размеру и географической протяженно-
сти, в связи с чем, считается, что географический 
характер юрисдикции окружных судов означает, 
что прецедентное действие их решений ограни-
чено штатами, входящими в данный конкретный 
округ, несмотря на это, однако, практика апелля-
ционных судов, которые их возглавляют, в целом 
сходна [10].

Окружные суды США тоже являются феде-
ральными судами общей (федеральной) юрисдик-
ции и представляют собой первую инстанцию. 
Соединенные Штаты также разделены на 94 
судебных округа, от одного до четырех в каждом 
штате, и в каждом округе находится несколько 
федеральных окружных судей. Хотя присяжные 
гражданские лица используются для установле-
ния фактов во многих судебных процессах в 
окружных судах, они не используются при рассмо-
трении административных дел, поэтому судья 
почти всегда заседает один. 

Юрисдикция окружного суда по администра-
тивным вопросам может наступить одним из двух 
способов: статут может специально предусматри-
вать ее возникновение, как в случае пересмотра 
решений ведомства в соответствии с Законом о 
свободе информации (the Freedom of Information 
Act), или, в отсутствие закона, конкретно 
определяющего суд или уровень суда для пере-
смотра, тяжущиеся стороны могут ссылаться на 

общую юрисдикцию окружного суда по «феде-
ральным вопросам». Будучи результатом работы 
суда первой инстанции, решение окружного суда 
имеет незначительное прецедентное влияние за 
пределами рассматриваемого дела.

Федеральное законодательство уполномо-
чило эти суды рассматривать жалобы на действия 
правительственных чиновников и ведомств1. 

Федеральные суды, однако, являются 
судами ограниченной юрисдикции – они должны 
придерживаться ограничений, наложенных на их 
полномочия Конгрессом и Конституцией. Таким 
образом, обстоятельства, при которых федераль-
ный суд будет рассматривать действия прави-
тельственного ведомства или чиновника США, 
связаны со сложными вопросами статутного и 
конституционного права. 

Необходимо отметить, что не каждое дей-
ствие ведомства подлежит судебному пересмотру. 
Возможность судебного контроля в отношении 
ведомственного действия в федеральном суде 
зависит от ряда факторов, в том числе конститу-
ционных, статутных, а также поименованных в 
американской доктрине «пруденциальных» фак-
торов. Суды должны обладать установленной 
законом юрисдикцией для рассмотрения иска, а 
истцы, как правило, должны опираться на основа-
ние иска, позволяющее суду предоставить судеб-
ную защиту. Можно выделить два этапа, через 
которые проходит рассмотрение заявлений об 
осуществлении судом своих контрольных полно-
мочий: этап получения разрешения и этап рассмо-
трения по существу. Для того, чтобы было предот-
вращено рассмотрение необоснованных исков, 
сторона должна сперва получить разрешение 
суда на подачу иска о пересмотре действия 
ведомства и только после того, как разрешение 
было получено, последует рассмотрение спорной 
ситуации по существу. 

В целом предполагается, что любое админи-
стративное действие органа публичной власти 
может быть рассмотрено в рамках судебного кон-
троля. В ЗАП говорится о двух способах: 

Во-первых, в нем говорится, что «за исклю-
чением случаев, когда предварительная, и исклю-
чительная возможность надлежащего судебного 
рассмотрения предусмотрена законом, действия 
ведомства подлежат судебному рассмотрению в 
рамках гражданского или уголовного судопроиз-
водства для обеспечения исполнения решения 
суда»2; 

Во-вторых, что «окончательное действие 
ведомства, для которого не существует другого 

1  Раздел 702 Титула 5 Свода законов США.
2  Раздел 703 Титула 5 Свода законов США.
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достаточного средства правовой защиты подле-
жит судебному пересмотру»1. 

Таким образом, действия ведомств почти 
всегда подлежат судебному пересмотру феде-
ральными судами. Для целей судебного контроля 
под «действием ведомства» понимается целый 
ряд выполняемых ими функций, в том числе нор-
мотворчество (формальное или неформальное), 
издание приказов, выдача лицензий, а также 
назначение санкций и т.д. Аналогичным образом, 
отказ в удовлетворении запроса на осуществле-
ние любого из этих действий или бездействие 
ведомства также считаются «действиями ведом-
ства», подлежащими судебному контролю (без-
действие означает невыполнение одной из при-
знанных функций, которые подпадают под опре-
деление действий ведомства) [12].

Однако эта презумпция не лишена исключе-
ний: в соответствии с положениями раздела 701(а) 
титула 5 Свода законов США, предусматриваются 
следующие исключения из возможности судеб-
ного пересмотра, а именно случаи, когда:

1) статут (подразумевается закон ведомства 
– agency statute) исключает возможность судеб-
ного пересмотра; 

или
2) действие ведомства отнесено законом к 

его усмотрению.
ЗАП признает две основные категории 

исключений из возможности пересмотра ведом-
ственных действий. 

Первое исключение составляют случаи, 
когда Конгресс, принимая закон ведомства, запре-
тил пересмотр конкретных решений ведомства в 
законодательном порядке. 

До принятия в 1946 году ЗАП возможность 
судебного контроля, если она не была прямо ого-
ворена в ведомственном статуте, регулировалась 
так называемым «общим правом судебного кон-
троля». Согласно этому раннему подходу, суд, 
рассматривающий дело, должен был определить 
до рассмотрения дела по существу, намеревался 
ли Конгресс разрешить судебный контроль кон-
кретного административного действия, о котором 
идет речь. Намерение Конгресса, в свою очередь, 
определялось с помощью традиционного про-
цесса судебного толкования. В дополнение к оче-
видной необходимости внимательно смотреть на 
букву закона, суды при вынесении того или иного 
определения учитывали такие указательные 
знаки, как правовые механизмы, проистекающие 
из статута, цели и задачи статута, и законодатель-
ную историю статута. Таким образом, если суд, 
например, решал, что цель или законодательная 
история статута, в котором прямо не рассматри-
вается вопрос о судебном контроле, свидетель-

1  Там же.

ствует о намерении Конгресса запретить или огра-
ничить пересмотр того или иного действия ведом-
ства, статут истолковывался как исключающий 
контроль, как если бы это было закреплено в его 
тексте [4].

Вопрос о том, является ли ЗАП всего лишь 
кодификацией существующего «общего права 
судебного контроля» или намеревался ли Кон-
гресс изменить существующую практику, стал 
предметом споров. Одна из позиций заключается 
в том, что описанный выше подход был продол-
жен в ЗАП, и что судебный контроль должен быть 
исключен во всех случаях, когда статут истолко-
вывается в суде таким образом, чтобы исключить 
его, независимо от того, основывается ли такое 
толкование на прямом тексте статута, истории 
законодательства или других факторах. Противо-
положный аргумент заключается в том, что ЗАП 
создал презумпцию того, что только прямое зако-
нодательное исключение контроля должно прео-
долеть эту презумпцию [9, 10].

Со временем Верховный суд стал все чаще 
указывать, что исключение в статуте должно быть 
четко установлено. В знаковом деле 1967 года 
Abbott Laboratories v. Gardner,2 производители 
лекарств добивались судебного пересмотра пра-
вил маркировки лекарств, принятых в соответ-
ствии с Федеральным законом о продуктах пита-
ния, лекарствах и косметике (Federal Food, Drug, 
and Cosmetic Act). Правительство попыталось 
воспрепятствовать контролю, утверждая, что ста-
тут косвенно исключает возможность пересмотра. 
Отвергнув этот аргумент и постановив, что статут 
не препятствует подаче такого иска о судебном 
пересмотре, суд сначала заявил, что «ЗАП вопло-
щает основную презумпцию судебного контроля 
для пострадавшего от действий ведомства, 
если никакой закон не препятствует такой 
защите или действие не является переданным 
законом на усмотрение ведомства...»3 Непо-
средственно рассматривая вопрос о законода-
тельном исключении возможности контроля, Суд 
затем процитировал в сноске материал из ЗАП, 
который, по его мнению, «прояснил» намерение 
Конгресса, лежащее в основе этого положения: 
«Чтобы исключить возможность судебного 
пересмотра в соответствии с этим законом 
(ЗАП), статут, в случае если он не содержит 
прямого указания на отказ от предоставления 
возможности такого пересмотра, должен по 

2  Abbott Laboratories v. Gardner, 387 U.S. 136 
(1967). – URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/387/136/.

3  «The APA embodies the basic presumption of 
judicial review to one so long as no statute precludes such 
relief or the action is not one committed by law to agency 
discretion».
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своей сути давать ясные и убедительные дока-
зательства намерения отказа»1.

Исходя из того, как рассматривается вопрос 
об ограничении или исключении возможности 
судебного контроля в решении Abbott Laboratories, 
а также многих других решениях, можно сделать 
вывод, что ЗАП устанавливает презумпцию воз-
можности судебного пересмотра действий ведом-
ства, и что эта презумпция не может быть преодо-
лена, если только не будет доказано, что какой-
либо статут очевидно и ясно демонстрирует наме-
рение Конгресса запретить такой судебный 
пересмотр [11].

Второе исключение из рассмотрения в рам-
ках судебного контроля, в соответствии с ЗАП, 
касается тех случаев, когда суд убежден, что, то 
или иное действие ведомства «отнесено законом 
на усмотрение ведомства»2.

Хотя это можно рассматривать как еще один 
способ сказать, что судебный контроль исключен, 
формулировка предполагает другой ракурс иссле-
дования вопроса – ракурс, который подчеркивает 
характеристики функций ведомства и влияние 
судебного пересмотра на них, а не только лишь 
предполагаемую судебную роль. В то время как 
первое исключение из принципа применяется, 
когда закон отражает намерение Конгресса исклю-
чить возможность судебного контроля, второе 
исключение, закрепленное в разделе 701(a)(2) 
ЗАП, часто требует более тщательного изучения 
вопроса на предмет того, составлен ли статут 
таким образом, что у суда имеются существенно 
значимые ориентиры оценивания, по которым 
можно было бы судить об осуществлении ведом-
ством своих дискреционных полномочий [7, 8]. 

Когда суд рассматривает действия того или 
иного административного органа, он не просто 
подменяет его и решает вопрос заново, а приме-
няет стандарты пересмотра, которые определяют 
степень, в которой суд будет склоняться к выво-
дам ведомства, и основания, на которых он может 
отменить решения ведомства [4, 5, 6].

Перед Верховным судом часто ставилась 
задача рассмотреть вопрос о том, было ли дей-
ствие ведомства «отнесено на его усмотрение» в 
соответствии с разделом 701(a)(2). В деле Citizens 
to Preserve Overton Park v. Volpe Суд подчеркнул, 
что данное положение представляет собой «очень 
узкое» исключение из презумпции возможности 
пересмотра действий ведомства. В этом и после-
дующих делах Суд рассматривал раздел 701(a)(2) 
со ссылкой на раздел 706 ЗАП, который дает 

1  «To preclude judicial review under this bill a 
statute, if not specific in withholding such review, must upon 
its face give clear and convincing evidence of an intent to 
withhold it».

2  Раздел 701(а)(2) Титула 5 Свода законов США.

судам право исследовать действия ведомства на 
предмет «злоупотребления усмотрением» 
(abuse of discretion). Верховный суд пояснил, что 
судьи не могут определить, злоупотребило ли 
ведомство своим усмотрением, без «поддаю-
щихся управлению судом стандартов»; действие 
считается «переданным на усмотрение ведомства 
по закону», когда разрешающий статут «сформу-
лирован настолько широко, что в данном случае 
отсутствует право, необходимое к примене-
нию»3, вследствие чего возник такой судебный 
стандарт оценивания характера правового спора, 
как «no law to apply».

Верховный суд обычно толкует раздел 701(a)
(2), стараясь охватить действия, которые суды 
традиционно считали не подлежащими пере-
смотру. 

За прошедшие годы Суд признал и другие 
типы ведомственных действий, подпадающими 
под раздел 701(a)(2). В деле Webster v. Doe суд 
постановил, что решение директора Централь-
ного разведывательного управления об увольне-
нии сотрудника по причине его сексуальной ори-
ентации – защищено от пересмотра (за исключе-
нием конституционных оснований), поскольку 
закон предусматривал, что «директор ЦРУ может 
по своему усмотрению уволить сотрудника или 
офицера ЦРУ, когда он сочтет такое увольнение 
необходимым или целесообразным в интересах 
Соединенных Штатов».4 Кроме того, в деле Lincoln 
v Vigil, отметив, что ведомства не могут 
«пренебрегать уставными обязанностями», Суд 
постановил, что распределение ведомством денег 
из единовременных ассигнований «традиционно 
считается отданным на усмотрение ведомства»5. 
Суд также признал «традицию невозможности 
пересмотра» отказа ведомства пересмотреть пре-
дыдущее решение, когда ходатайство о пересмо-
тре было основано «на тех же документах, кото-
рые были в распоряжении ведомства при вынесе-
нии первоначального решения»6.

Многие критиковали толкование и примене-
ние Судом раздела 701(a)(2) ЗАП на различных 
основаниях, в том числе конституционных. Напри-
мер, в своем особом мнении по делу Webster v. 
Doe судья Антонин Грегори Скалиа раскритиковал 
стандарт no law to apply за то, что он недостаточно 
полно охватывает разнообразные действия, кото-

3  Citizens to Preserve Overton Park, Inc. v. Volpe, 
401 U.S. 402 (1971). – URL: https://supreme.justia.com/
cases/federal/us/401/402/.

4  Webster v. Doe, 486 U.S. 592 (1988). – URL: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/486/592/.

5  Lincoln v. Vigil, 508 U.S. 182 (1993). – URL: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/508/182/.

6  ICC v. Locomotive Engineers, 482 U.S. 270 
(1987). – URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/482/270/.
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рые, по традиционному мнению судов, не подле-
жат пересмотру. Он утверждал, что «закон» в 
формулировке, содержащейся в разделе 701(a)
(2), а именно, «Действие ведомства отнесено 
законом к его усмотрению», охватывает «совокуп-
ность правовой практики», которая включает 
«принципы, начиная от доктрины политического 
вопроса, суверенного иммунитета <...> долж-
ностного иммунитета, и заканчивая тем, что 
можно описать не более точно, чем традиционное 
уважение к функциям других ветвей власти». Этот 
большой массив общего права судебного кон-
троля, заметил судья Скалиа, «не может быть 
заключен во фразу no law to apply» [9].

Несмотря на то, что стандарт no law to apply 
проистекает из толкования раздела 701(a)(2), Кон-
гресс теоретически может отменить его и любое 
другое его судебное толкование путем внесения 
поправок в этот раздел. Если Конгресс исключит 
этот раздел из ЗАП, то единственным исключе-
нием из презумпции допустимости судебного кон-
троля будут составлять случаи, когда закон непо-
средственно исключает возможность судебного 
пересмотра. Тем не менее, независимо от каких 
бы то ни было законодательных изменений, суды, 
вероятно, смогут прийти к выводу, что конституци-
онные и другие соображения делают судебный 
пересмотр некоторых действий ведомства неу-
местным, даже если пересмотр больше не запре-
щен разделом 701(a)(2). Раздел 706 ЗАП на феде-
ральном уровне устанавливает общие рамки для 
пересмотра действий администрации и в целях 
выполнения задачи, поставленной перед нами 
этой главой, требует полного цитирования:

«Суд, рассматривающий дело, в той мере, в 
какой это необходимо для принятия решения, 
должен решить все соответствующие вопросы 
права, истолковать конституционные и законода-
тельные положения и определить значение или 
применимость действия ведомства [1]. Суд, осу-
ществляющий контрольные полномочия, должен:

(1) принудить ведомство к совершению дей-
ствия, которое незаконно не осуществляется или 
необоснованно задерживается;

(2) признать незаконными и отменить дей-
ствия, заключения и выводы ведомства, признан-
ные:

(A) произвольными, своенравными, злоупо-
требляющими усмотрением или иным образом не 
соответствующими закону;

(B) противоречащими конституционному 
праву, полномочиям, привилегиям или иммуни-
тету;

(C) превышающее установленную статутом 
юрисдикцию, полномочия или ограничения, или 
не в достаточной мере соответствующие установ-
ленному им праву;

(D) принятыми без соблюдения процедур-
ных норм, предусмотренной законом;

(E) не подтвержденными существенными 
доказательствами в делах, подпадающих под дей-
ствие разделов 556 и 557 настоящего акта, или 
иным образом рассмотренными на основании 
протокола слушания в ведомстве, предусмотрен-
ного законом; 

(F) необоснованными фактами в той сте-
пени, что подлежат рассмотрению судом, рассма-
тривающим дело «de novo». 

При вынесении вышеуказанных обстоя-
тельств суд рассматривает весь протокол или те 
его части, на которые ссылается сторона, и долж-
ным образом учитывает возможность судебной 
ошибки.

Таким образом, положение подпункты раз-
дела 706(2) выделяет две отдельные проблемные 
области: 

 — Подпункты (E), (F) и частично (A) касаются 
рассмотрения заключений ведомства по 
вопросам факта. 

 — Подпункты (B), (C) и (D), а также вводное 
предложение к разделу 706 касаются рас-
смотрения заключений ведомства по вопро-
сам права. 

 — В подпункте (A) также говорится о пересмо-
тре решений ведомств, в частности, о злоу-
потреблении дискреционными полномочи-
ями, предоставленными им в отношении 
конкретного вопроса статутом. 
Данные положения характеризуют мас-

штабы судебного контроля в США.  Определяя 
перспективы использования в России американ-
ского опыта в сфере судебного контроля над дей-
ствиями администрации, нельзя не отметить, что 
внедрение в полной мере такого опыта с наиболь-
шей вероятностью не принесет желаемого полез-
ного эффекта. Созданный в России институт 
административной юстиции, который позволяет 
рассматривать публично-правовые споры в осо-
бом процессуальном порядке, дает основания 
говорить о более эффективных российских меха-
низмах защиты прав частных лиц от неправомер-
ных действий органов публичной администрации, 
что со своей стороны демонстрирует высокий уро-
вень демократических подходов к регулированию 
и контролю административной деятельности в 
России.
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П
ервоначально стоит отметить, что 
неоспоримым фактом будет являться 
то, что приоритетными направлени-

ями деятельности Петра I как главы государства и 
как законодателя являлись боевое применение 
вооруженных сил и военная реформа. В процессе 
внедрения военной реформы в первой четверти 
XVIII в. в России были образованы военно-мор-
ской флот, крупная профессиональная армия 
европейского типа и были реформированы органы 
военного управления. Немаловажной частью 
самой военной реформы являлась военно-судеб-
ная реформа 1700-х - начала 1710-х гг., в период 
которой в судебной системе России появилась 

отдельная подсистема военных судов – кригсрех-
тов и аудиторская служба [1, с. 65].

Появившиеся военный флот, «регулярная» 
армия и военные суды учредили новые объекты 
правового регулирования, что в свою очередь 
выявило потребность в появлении принципиально 
нового и значительного массива законодательных 
и иных нормативных актов. Петр I, в собственно-
ручно написанном предисловии к Уставу воин-
скому 1716 г., указал цель написания нового воен-
ного законодательства таким образом: «Дабы вся-
кой чин знал свою должность... и неведением не 
отговаривался»  [2, с. 21]. Стоит упомянуть тот 
факт, что данная ситуация осложнялась тем, что 
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законодатель во время подготовки практически не 
имел опоры на какой-либо национальный право-
вой опыт в реформировании вооруженных сил и 
военно-судебных органов. Отечественные право-
вые образцы либо не соответствовали намечен-
ной линии преобразования, либо же попусту 
отсутствовали. В этой связи была выявлена 
потребность в привлечении к данному вопросу 
западноевропейских нормативных источников.

В период правления Петра I возможно выде-
лить два этапа в развитии военного законодатель-
ства России. Первый этап включает в себя период 
с конца 1690-х - 1700-е гг., именно тогда были 
изданы два значительных по объему специализи-
рованных акта - Уложение Б.П. Шереметева 1702 
г. и Краткий артикул А.Д. Меншикова 1706 г., также 
был издан относительно ограниченный круг нор-
мативных актов, преимущественно узкого содер-
жания, примером будут выступать такие акты как 
«Статьи во время военного похода» от 8 июня 
1704 г. и «Артикул корабельный» 1706 г. Кроме 
того, в означенный период было подготовлено два 
обширных проекта актов военного законодатель-
ства: Устав А.А. Вейде 1698 г. и так называемый 
«Устав прежних лет» 1700-1705 гг. [3, с. 59]. Но 
необходимо заметить, что Уложение Б.П. Шере-
метева 1702 г. и Краткий артикул А.Д. Меншикова 
1706 г. носили скорее временный характер, имели 
ограниченное применение и были подготовлены 
на низком уровне юридической техники.

В период с 1710 - первую половину 1720-х 
гг., так называемом втором этапе, издано большее 
число актов военного законодательства. Первым 
таким актом, выступают содержавшие уголов-
но-правовые нормы «Инструкции и артикулы 
военные российскому флоту» 1710 г. Акты воен-
ного законодательства 1710-х - первой половины 
1720-х гг. были уже в значительной мере диффе-
ренцированы на уголовно-правовые, процессу-
альные и административные. Помимо этого, была 
отграничена дополнительная специализация 
актов военно-уголовного законодательства, 
направленная на регулирование деятельности 
военно-морского флота [4, с. 43]. Акты вышена-
званного периода, в отличии от первого этапа 
выделяются преимущественно высоким уровнем 
юридической техники, и в большинстве своем 
согласованы между собой и все без изъятия офи-
циально обнародованы.

Неоспоримым фактом является то, что пико-
вой точкой развития военно-уголовного и воен-
но-процессуального законодательства Петра I и 
развития военно-уголовного и военно-процессу-
ального законодательства России в XVIII в. в 
целом, явились Артикул воинский и «Краткое изо-
бражение процесов или судебных тяжеб» [5, с. 
122]. После их издания реформированная россий-

ская армия получила составленные по послед-
нему слову юридической техники, подробнейшие, 
содержательные. официально обнародованные 
специализированные военно-уголовный и воен-
но-процессуальный акты. Базисом в перечне 
актом военно-судебной реформы 1700-х - начала 
1710-х гг, наряду с вышеназванным, необходимо 
признать «Краткое изображение процесов...» 

Так к какой же разновидности нормативных 
актов следует отнести Артикул воинский и «Крат-
кое изображение процесов...»? В данном вопросе, 
невозможно не согласиться с мнениями С.В. 
Юшкова и О.И. Чистякова, именно они опреде-
лили данные акты как кодексы. В связи с чем, 
вполне возможно назвать первым отечественным 
военно-уголовным кодексом Артикул воинский, а 
в свою очередь первым военно-процессуальным 
кодексом является «Краткое изображение проце-
сов или судебных тяжеб...» [6, с. 331].

Завершая обозрение военно-уголовного и 
военно-процессуального законодательства Петра 
I, стоит выделить, что ряд норм, изданных в раз-
витие «Краткого изображения процесcов...», был 
закреплен в главах 24-25 и 50 Устава воинского от 
30 марта 1716 г [7, с. 469]. В главах 24-25 регла-
ментировались статус и полномочия руководящих 
должностных лиц аудиторской службы - гене-
рал-аудитора и генерал-аудитора-лейтенанта. В 
главе 50 определялись состав генерального и 
полкового кригсрехтов, а также некоторые проце-
дуры судебного следствия и постановления 
смертного приговора.

Таким образом, имеется возможность кон-
статировать, что к закату правления Петра I гран-
диозная задача по формированию нормативной 
основы организации и деятельности реформиро-
ванных вооруженных сил и военно-судебной 
системы России оказалась успешно выполнена. 
Единственной ложкой дегтя в данной ситуации 
является разве что неудача с подготовкой Регла-
мента Военной коллегии, издание которого не 
состоялось и впоследствии.
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Г
имназическое образование на протяже-
нии его развития в XIX столетии пред-
ставляло собой единство двух основных 

составляющих, а именно – обучения и воспита-
ния. В комплексе к моменту окончания учебного 
заведения они позволяли сформировать гармо-
нично развитую личность, обладающую не только 
соответствующим уровнем подготовки, но и знаю-
щую правила поведения в обществе. 

Обращение к истории классических мужских 
и женских гимназий представляется актуальным в 
связи с тем, что современное отечественное 
образование успешно развивается в русле таких 
тенденций, как гуманизация и гуманитаризация 
образования.  Бесспорно, современная динамика 
общественного развития направлена на осозна-
ние роли человека как важнейшего фактора соци-
ального прогресса, а гуманизация всех сторон 
общественной жизни все больше становится 
насущной потребностью цивилизованного, высо-
коразвитого общества [10, с. 174].  Гуманитариза-
ция является одним из наиболее действенных 
средств расширение перечня компетенций уча-
щихся, в силу чего очевидны ее преимущества как 
базового принципа отечественного образования. 
В первую очередь, это обусловлено тем, что гума-

нитарное знание включает в себя достаточно объ-
емный перечень дисциплин, а также обеспечивает 
возможность трансляции культурного опыта, тем 
самым позволяя личности успешно интегриро-
ваться в социальную среду. Кроме того, невоз-
можно подвергнуть сомнению тот факт, что гума-
нитарная составляющая присутствует де-факто в 
любой области знаний, в силу чего ее усиление 
способствует успешному приобретению учащи-
мися профессиональных компетенций [1, с. 134]. 

В свою очередь, гуманизация образования 
значительной частью исследователей рассматри-
вается как процесс формирования особых усло-
вий, способствующих раскрытию и дальнейшему 
развитию способностей личности, ее самореали-
зации, в основе которой – уважение к человеку как 
главное условие проявления его талантов, 
выстраивания дружественных отношений с окру-
жающими и в целом – со средой жизнедеятельно-
сти [3, с. 92-93]. Кроме того, гуманизация позво-
ляет современному человеку избежать утраты 
ориентиров в эпоху глобализации, приспосо-
биться к жизни и труду в условиях взаимопроник-
новения культур без потери идентичности. 

На наш взгляд, гуманизация и гуманитариза-
ция в определенной степени были свойственны 
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классическому гимназическому образованию 
более 100 лет назад. Кроме того, возрождение 
гимназического образования в России с недавнего 
времени актуализирует обращение к опыту доре-
волюционных образовательных учреждений дан-
ного типа. Во многом, значение его исследования 
и осмысления определяется тем фактом, что сам 
учебный процесс в гимназиях не просто был неот-
делим от воспитательной составляющей, но и 
выстраивался через призму воспитания [2, с. 3].

Наконец, подразделение в XIX столетии гим-
назических учреждений на мужские и женские 
предполагает, что углубленное изучение особен-
ностей воспитания в средних школах исследуе-
мого периода должно производиться в соответ-
ствии с гендерным принципом. Это определяется, 
прежде всего, различным содержанием образова-
тельной подготовки в гимназиях для юношей и 
девушек сообразно их будущему социальному 
предназначению. Несмотря на то, что гимназии 
были не только образовательными, но и профес-
сиональными учебными заведениями, иными сло-
вами, согласно современной терминологии, их 
выпускники должны были владеть базовыми ком-
петенциями в области будущей деятельности, 
юноши и девушки также должны были занять 
определенное место в обществе, диктуемое ген-
дером. В частности, если мужчине предстояло 
стать главой семьи, играть доминирующую роль в 
социальной жизни, то женщине, как правило, над-
лежало быть женой и матерью, что, в свою оче-
редь, демонстрировало ее состоятельность как 
женщины. В то же время, в исследуемый период 
российская общественность все больше убежда-
лась в пользе как для семьи, так и для общества 
женщины образованной. При этом основным спо-
собом получения классического образования 
являлась женская гимназия.

Следует сказать, что мужские гимназические 
учреждения появились значительно раньше жен-
ских – в начале XIX столетия, в то время, как жен-
ская средняя школа впервые открылась лишь в 
1857 г. в Костроме помещиком Григорьевым на 
собственные средства. Она была доступна пред-
ставителям всех сословий [6, с. 24]. В результате, 
если мужские средние школы к исследуемому 
периоду были в известной степени сформирован-
ными, женские находились в процессе своего ста-
новления. В свою очередь, воспитательный потен-
циал гимназического образования только начинал 
осознаваться как правительством, так и руковод-
ством средних образовательных учреждений.

В Российской империи в исследуемом типе 
образовательных учреждений Уставом гимназий и 
прогимназий от 1864 г. впервые вводилась специ-
альная должность воспитателя, позднее переиме-
нованная в «классного наставника», что иллю-

стрировало осознание значения воспитательной 
составляющей учебного процесса видными пред-
ставителями российского общества. В то же 
время, выражая официальное мнение Министер-
ства народного просвещения русский историк С.В. 
Рождественский, комментируя новое положение 
Устава, отмечал, что Министерство, отмечая рав-
нодушное отношение российского общества к 
делу воспитания, выражало мысль о том, что в 
задачу школы должно входить, прежде всего, 
образование, а не воспитание, в силу чего послед-
нее де-факто возлагалось преимущественно на 
плечи родителей, родственников и опекунов. 
Однако, официально озвученная позиция Мини-
стерства отнюдь не означала полного устранения 
средней школы от воспитания учащихся. Напро-
тив, усиление этого воздействия проявилось во 
введении новой должности – воспитателя, а также 
в повышении требований к профессиональной 
компетенции данного работника. Если ранее над-
зиратели гимназий, следившие за дисциплиной, 
выполняли свою работу за скромное вознаграж-
дение и не обладали какими-либо специальными 
знаниями, воспитатели набирались из числа лиц, 
окончивших высшие учебные заведения. Вну-
шало уважение учащимся к фигуре воспитателя 
также уравнение его в правах с преподавателями 
гимназий. В то же время, по свидетельству иссле-
дователей, на должность классных наставников 
назначались преподаватели, которые вели заня-
тия с учениками в соответствующем классе [9].

Однако, в большей степени как воспитатель-
ное учреждение средняя школа начинает осозна-
ваться представителями прогрессивно мыслящей 
российской общественности с начала 70-х гг. XIX 
столетия. Это подтверждалось окончательным 
закреплением в гимназиях института классных 
наставников, согласно тексту Устава гимназий и 
прогимназий от 1871 г. На основании данного 
документа, наставники, как уже отмечалось выше, 
набираемые из числа классных преподавателей, 
закреплялись за каждым классом гимназии. Их 
работа осуществлялась за определенное денеж-
ное вознаграждение. При этом директор и инспек-
тор гимназии также не были освобождены от 
выполнения обязанностей наставников, однако, 
без дополнительной оплаты.

Устав гимназий и прогимназий 1871 г. опре-
делял классного наставника как «ближайшего 
помощника директора и инспектора» в деле 
наблюдения за успехами учащихся в обучении и 
морально-нравственном развитии. В свою оче-
редь, классные наставники также имели помощ-
ников – одного, либо двух человек из числа надзи-
рателей, в задачу которых входило наблюдение 
за поведением воспитанников не только в гимна-
зии, но также и за ее пределами [8].



166

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Тем самым, Министерство народного про-
свещения, понимая значение воспитания детей 
вне стен гимназий, создавало при этом условия 
для их морально-нравственного становления в 
рамках образовательного процесса. В то же 
время, деятельность наставников по контролю за 
учащимися во внеурочное время успешно сочета-
лась с ролью родителей (опекунов, близких род-
ственников) по воспитанию подрастающего поко-
ления. Можно заключить, что правительство было 
склонно развивать и углублять взаимодействие 
семьи и школы, что положительным образом вли-
яло на воспитательно-образовательный процесс.

Однако, воспитание в мужских и женских 
гимназиях, являя собой определенную систему, 
предполагало не только наличие соответствую-
щего персонала, надзирающего за дисциплиной и 
нравственным становлением юношей и девушек, 
но также и определенных видов наказаний за 
несоблюдение правил поведения в стенах учеб-
ного заведения и за его пределами. Это обуслав-
ливалось самой целью обучения в гимназии – 
формированием личности, готовой к будущему 
служению Отечеству и обществу.

В исследуемый период применение наказа-
ний к воспитанникам гимназий понималось как 
«неизбежное зло», в конечном счете, направлен-
ное во благо учеников. Однако, руководство гим-
назий и преподавательский состав осознавали 
также низкую результативность применения одних 
только запретительных и карательных мер по 
отношению к учащимся. В этой связи, наказания, 
особенно суровые, предполагалось использовать 
нечасто, лишь в тех случаях, когда их применение 
было оправдано. В остальном необходимо было 
реализовывать положительные способы воздей-
ствия на учащихся, рассчитанные на предупре-
ждение причин нарушения поведения. 

В мужских гимназиях, наряду с такими 
видами наказаний, как выговор, удаление из 
класса, оставление после окончания занятий, 
лишение права принимать участие в играх на 
переменах, а также извещение родителей, прак-
тиковались более суровые способы воздействия 
на воспитанников, отсутствовавшие в гимназиях 
женских. Если в исторически первых дворянских 
средних школах наказание розгами вообще не 
использовалось, во времена царствования Нико-
лая I (не случайно прозванного «Палкиным» за 
суровость и приверженность жесткой дисциплине) 
оно активно использовалось в воспитательных 
целях в мужских гимназиях. В частности, согласно 
данным, приводимым Н.И. Пироговым – извест-
ным российским ученым, педагогом и профессо-
ром XIX столетия, который был убежденным про-
тивником розог, в Киевском учебном округе в 
1857-1859 гг. наказанию розгами подверглись от 

13% до 27% от общего числа учащихся [7]. При 
этом использование телесных наказаний в гимна-
зиях во многом являлось прерогативой руковод-
ства: если директора не были противниками 
такого способа воспитания подрастающего поко-
ления, наказание розгами активно использова-
лись.

Важно обозначить, что воспитательные 
меры, применяемые к гимназисткам, отличались 
в части телесных наказаний, в остальном совпа-
дали. Девушки также могли быть выдворены из 
класса, лишены подвижных игр и занятий 
совместно с одноклассницами. Иными словами, 
основной мерой воздействия на гимназисток было 
моральное давление, выражавшееся в изоляции 
провинившейся от классного коллектива.

В отношении воспитательного процесса в 
женских гимназиях правительственная политика 
сводилась к тому, что гармоничное развитие лич-
ности должно было стать результатом такого пре-
подавания предметов курса, которое формиро-
вало бы не только новые знания, но и способство-
вало нравственному становлению воспитанниц.  
Учитывая, что гимназии являлись учреждениями 
не только образовательными, но также и профес-
сиональными, в них существовали педагогиче-
ские классы, так как женские школы готовили 
будущих учительниц. Представляют интерес темы 
экзаменационных работ гимназисток, размышле-
ние над которыми также было призвано сформи-
ровать и укрепить их нравственность. Так, в числе 
экзаменационных работ в 1887 г. во Владимир-
ской земской женской гимназии для VII класса 
присутствовала такая тема, как «Скромность есть 
лучшее украшение» [5]. В свою очередь, образо-
вательный курс частной женской гимназии им. 
М.И. Крамаревской г. Иваново-Вознесенска Вла-
димирской губернии включал в себя такие темы 
письменных работ, как «Грубость несносна в 
общении», «Умеренность и скромность – доказа-
тельства истинного образования» и т.д. [4, с. 303].

Помимо того, что основные предметы гимна-
зического курса необходимо было подавать таким 
образом, чтобы сформировать высокие мораль-
ные ценности подрастающего поколения, стоит 
отметить, что в рамках учебного процесса значи-
тельную роль играла религиозная составляющая. 
Если в современной средней школе изучение 
основ религии производится по выбору учащихся 
и еще только начинает вводиться в учебный про-
цесс, в исследуемый период значение религиоз-
ного компонента образования и воспитания лич-
ности не подвергалось сомнению. В частности, 
это находило отражение в перечне гимназических 
предметов. Так, в числе наиболее значимых из 
них был «Закон Божий». Гимназистам предстояло 
изучать его фактически на протяжении всего пери-
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ода обучения. В результате, они не только состав-
ляли представление об устройстве православных 
храмов, подробно изучали священные книги Вет-
хого и Нового Завета, но также воспитывались в 
духе христианской веры. 

Наконец, в рамках воспитательного аспекта 
большое значение имели не только организация 
учебных занятий и содержание предметов гимна-
зического курса, но также и специфика времяпре-
провождения учащихся во внеурочное время. 
Следует отметить, что по сравнению с современ-
ной молодежью, обладающей весьма широкими 
возможностями для организации досуга, уча-
щимся мужских и женских гимназий в XIX столе-
тии было доступно ограниченное количество раз-
влечений. В их числе следует выделить чтение, 
так как юноши и девушки в гимназиях, имея доступ 
к библиотеке учебного заведения, не просто 
любили читать – это было одним из наиболее 
доступных для них и популярных развлечений. 
Естественно, в гимназической библиотеке были 
представлены книги, благотворно влиявшие на 
детское и подростковое сознание. Их перечень 
утверждался гимназическим начальством, на 
основании чего можно заключить, что они также 
играли определенную роль в воспитании уча-
щихся.

Необходимо отметить, что в библиотеке 
содержались книги, формирующие не только 
нравственные, но и патриотические чувства. В 
этом также проявилось единство образователь-
ного и воспитательного компонентов в гимназиче-
ском обучении. Проходя историю зарубежных 
стран, гимназисты периодически вновь повторяли 
историю России, слушали сопроводительные рас-
сказы преподавателей о судьбах великих людей 
страны, а также изучали соответствующий нагляд-
ный материал. В частности, руководители жен-
ских средних школ приобретали для учебных 
заведений на специально отпущенные для этого 
средства разного рода издания и наглядные посо-
бия, призванные воспитать в ученицах патриоти-
ческие чувства, верность царю и Отечеству [2, с. 
95]. 

Подводя итоги, следует констатировать, что 
особенности воспитания в российских гимназиях 
в XIX столетии состояли, прежде всего, в росте 
осознания правительством, руководством дан-
ного типа учебных заведений, а также видными 
общественниками того потенциала, который 
несло в себе объединение образования и воспи-
тания в рамках обучения. Это находило отраже-
ние в текстах Уставов гимназий и прогимназий от 
1864 г. и 1871 г., выражалось во ведении особой 
должности классного наставника, раскрытии 
содержания образовательных предметов в русле 
позитивного влияния на сознание воспитанников. 

Система наказаний, действовавшая в иссле-
дуемый период в мужских и женских гимназиях, 
отличалась в части использования телесных нака-
заний, применяемых исключительно к юношам. 
Значимой особенностью является также усиление 
связи семьи и школы в воспитательном процессе, 
а также контроль педагогов за учащимися во вне-
урочное время.
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Д
оказательствами неоспоримой ценно-
сти прогрессивной системы исполне-
ния наказания, суть которой заключа-

ется в стимулировании заключенных к исправле-
нию путем дифференциации условий отбывания, 
налагаемого судом наказания, в зависимости от 
их поведения, являются длительный исследова-
тельский интерес к данной системе и ее практиче-
ская востребованность.

Вклад отечественных пенитенциаристoв 
конца ХIХ – начала ХХ вв. в разработку этой про-
блематики общепризнан. Их взгляды на прогрес-
сивную систему получили отражение в работах 
О.И. Бажанова, Ю.М. Ткачевского, Ю.К. Якимо-
вича, В.А. Уткина и др. Но до настоящего времени 
труд, обобщающий точки зрения исследователей 
дореволюционной эпохи и первых лет советской 
власти на прогрессивную систему, отсутствует.
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Цель статьи состоит в том, чтобы оценить 
вклад ученых в разработку данной системы, 
сосредоточив при этом внимание на их научных 
идеях и предложениях, наиболее значимых для 
современной российской пенитенциарной прак-
тики. 

Статья основана на применении таких мето-
дов научного познания, как диалектический, логи-
ческий, системно-структурный, сравнительно-пра-
вовой, ретроспективный и др. 

Идея прогрессивной системы заключения, 
при которой наказание распадается на несколько 
последовательно отбываемых преступником эта-
пов, возникла в Англии. Наиболее полное выра-
жение эта система получила в деятельности А. 
Макконочи (в литературе встречается написание 
Маконочи и Мэконочи), который в 1840 г. впервые 
применил ее положения к каторжным, содержав-
шимся на острове Норфолк близ Австралии. Бла-
годаря хорошим результатам, прежде всего, 
незначительности рецидива, прогрессивная 
система была введена сначала в ирландских, а 
затем и английских тюрьмах. Признание ее пере-
довой во второй половине XIX столетия позволило 
распространить начала этой системы на пенитен-
циарные учреждения ряда европейских госу-
дарств и частично внедрить в российскую тюрем-
ную практику.

Отечественные пенитенциаристы с конца 
XIX века активно включились в изучение прогрес-
сивной системы и в целом весьма позитивно отзы-
вались о ее реальных достижениях.

И.Я. Фойницкий, детально изучавший зару-
бежные системы заключения, не только отличал 
систему прогрессивности от других смешанных 
систем, но и признавал за ней право на полную 
самостоятельность. Свою точку зрения он обосно-
вывал самобытной идеей, присущей этой системе, 
заимствованной из области психологии, которая 
основана на том, что достижение успеха тюрем-
ной деятельности возможно лишь при содействии 
самих заключенных [5, с. 357]. Считая, что при-
влечь их одним принуждением невозможно, уче-
ный указывал на необходимость развивать и под-
держивать в сознании арестантов то, что «полезно 
для них самих» [5, с. 357]. С этой целью он пред-
лагал так организовать наказание, чтобы судьба 
каждого заключенного определялась его поведе-
нием и усердием [5, с. 357]. 

Пенитенциарист был убежден, что в ситуа-
ции, когда любой тюремный обитатель за счет 
собственных усилий может улучшить свое поло-
жение при отбытии наказания, надежда, как 
гораздо более сильный фактор его деятельности, 
по сравнению со страхом, будет «постоянно 
наличною определяющею силою его ума» [5, с. 

404]. Для поддержания в сознании каждого аре-
станта мысли о том, что «судьба… предоставля-
ется в его собственные руки» [5, с. 404], заключе-
ние надлежало разделить на ряд последователь-
ных ступеней, как считал ученый, переводя посте-
пенно заключенного «с низших на высшие по мере 
его заслуг» [5, с. 357]. При этом на самой строгой 
из них, начальной, он рекомендовал применять 
одиночную систему [5, с. 357].

Упомянутое начало последовательности, 
рассчитанное на приготовление арестанта к воль-
ной жизни, по мысли И.Я. Фойницкого, послужило 
основанием для того, чтобы английскую тюрем-
ную систему стали называть прогрессивной или 
последовательной [5, с. 407]. Однако более пол-
ным соблюдение этого начала пенитенциарист 
признавал в ирландской системе, основанной на 
английской и служившей неоднократно «образ-
цом для изменения последней» [5, с. 407]. Он 
акцентировал внимание и на такой особенности 
данной системы, как наличие в ней переходной 
тюрьмы, существенно восполняющей последова-
тельность ступеней, путем которой арестант «вво-
дится в область свободной жизни» [5, с. 409].

Также И.Я. Фойницкий констатировал, что 
ирландская система привлекла всеобщее внима-
ние своими главными достижениями: незначи-
тельностью рецидива и полнотой тюремно-воспи-
тательных мер [5, с. 411]. В итоге она стала приме-
няться во всех странах Европы, включая Россию 
[5, с. 411]. В последней из них, как отмечал уче-
ный, инициатором тюремного преобразования 
выступило военное министерство, проект кото-
рого о военно-исправительных ротах 16 мая 1867 
г. получил силу закона [5, с. 359]. С введением в 
этих местах заключения разрядов арестантов с 
учетом их поведения исследователь связывал 
появление в отечественной пенитенциарной прак-
тике элементов прогрессивной системы, которые 
затем были распространены на военно-исправи-
тельные тюрьмы, а в дальнейшем стали вне-
дряться и в места заключения гражданского 
ведомства [5, с. 360]. 

Пенитенциарист отмечал, что тюремным 
уставам России «начало постепенности знакомо… 
издавна» [5, с. 412], но законы, возбуждавшие в 
арестанте надежду на лучшее будущее, остава-
лись лишь на бумаге, поскольку решение вопроса 
о возможности перевода его в высший класс пол-
ностью зависело от усмотрения тюремной адми-
нистрации [5, с. 414]. В итоге, по утверждению 
ученого, получался «односторонний формализм, 
или полный произвол, сильно калечившие все 
начало постепенности» [5, с. 414]. Выход из поло-
жения он видел во введении системы текущих 
отметок, установленной в рамках прогрессивной 
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системы, а также особенно значимого для заклю-
ченных института досрочного освобождения, 
заключительного звена этой системы [5, с. 414].

Лучшей прогрессивную систему признавал и 
С.В. Познышев [4, с. 101]. Ее отличие от иных 
исправительных систем, существовавших в то 
время, ученый видел в опоре на две важнейшие 
идеи: необходимость приложения усилий со сто-
рон арестанта к самоисправлению и его заинтере-
сованность в этом.

С.В. Познышев, как И.Я. Фойницкий, считал 
ирландскую систему выше английской ввиду 
наличия в ней переходной тюрьмы, которую при-
знавал важнейшим элементом данной системы, 
поскольку пребывание в ней позволяло осужден-
ному полнее и качественнее подготовиться к осво-
бождению. В процессе скрупулезного изучения 
ирландской системы ученый выявил и ее недо-
статки: обязательность для новичков продолжи-
тельного одиночного заключения и условность 
досрочного освобождения. Последнее, по его 
мнению, должно было быть безусловным [4, с. 
102]. Но указанные недочеты не умалили досто-
инств системы и, как отмечал пенитенциарист, 
позволили в дальнейшем провести интересные 
опыты по ее практическому применению в других 
странах, прежде всего, таких как Венгрия, Италия 
и Кроация (Хорватия) [4, с. 93]. 

Также ученый охарактеризовал основные 
черты прогрессивной системы применительно к 
отдельным видам заключения. Так, к числу глав-
ных требований, предъявляемых к тюремной 
системе, он относил: нахождение в тюрьме 
должно дисциплинировать арестанта, но не при-
чинять ненужных страданий; препятствование, по 
возможности, образованию сплоченных групп 
заключенных, с целью предотвращения влияние 
худших из них на лучших; воздействие на лич-
ность арестанта должно акцентироваться на тех 
ее чертах, которые наиболее нуждаются в изме-
нении для предупреждения рецидива; тюремная 
система должна обеспечивать развитие самодея-
тельности заключенных; организация длитель-
ного заключения должна быть нацелена не на 
приучение арестанта к покорному исполнению 
приказов начальства, а на обучение его управлять 
собой, «самостоятельно бороться с житейскими 
соблазнами» [4, с. 102–103].

С.В. Познышев выступал за безусловную 
недопустимость общих камер в тюрьмах, полагая, 
что совместное содержание действует на аре-
стантов развращающее, облегчает учинение ими 
беспорядков, способствует распространению эпи-
демических и заразных болезней. Альтернативу 
этому в рамках прогрессивной системы он видел 
во введении ночного разъединения заключенных 

[4, с. 103]. В качестве мест их размещения пени-
тенциарист предлагал использовать как отдель-
ные «помещеньица» (альковы), на которые разби-
валась общая камера, так и одиночные камеры. 
Признав лучшим, но более дорогим, второй вари-
ант, он констатировал, что при недостатке у госу-
дарства средств на тюремные нужды «остается 
довольствоваться размещением по альковам» [4, 
с. 104].

Исходя из общих положений прогрессивной 
системы, исследователь допускал разделение 
заключения на два рода в зависимости от предна-
значения: целью одного было нравственное 
исправление заключенных, другого – юридиче-
ское [4, с. 110–111]. По его мысли, для успешного 
достижения каждой из целей требовалась класси-
фикация арестантов. Для первого из родов заклю-
чения, как считал правовед, классификация, в 
силу занимаемого ею главного места в тюремном 
воспитании, должна быть более сложной, и пред-
лагал делить арестантов на 4 класса: испытуе-
мых, исправляющихся, образцовый и штрафной. 
(При этом он признавал возможным ведение 
обратной нумерации.) [4, с. 104]. Отмечая схема-
тичность деления, ученый рекомендовал учиты-
вать вид места заключения и группу преступни-
ков, к которой относился тот или иной арестант [4, 
с. 111]. 

Для каждого класса С.В. Познышев предло-
жил установить минимальный и максимальный 
сроки пребывания в нем, при условии, что в тече-
ние определенного времени за заключенным 
сохраняется место в классе, даже если он не 
обнаружит дальнейших успехов. Лишь по истече-
нии этого срока он мог быть оставлен на дополни-
тельное время в том же классе, или переведен в 
низший класс либо в заведение для трудноиспра-
вимых [4, с. 112].

Убежденный в том, что всех арестантов 
«нельзя… подгонять под один шаблонный режим» 
[4, с. 112], пенитенциарист считал необходимым в 
их группах даже в пределах одного учреждения 
устанавливать различный режим. Для учета инди-
видуальных успехов заключенных он признавал 
оптимальной принятую в англо-ирландской 
системе марочную систему [4, с. 112].

Для заключения, нацеленного на юридиче-
ское исправление, ученый счел достаточным 
упрощенного деления арестантов на 2 класса, 
различаемого объемом предоставляемых прав 
(на переписку, свидания и пр.). Зачислению в 1-й 
класс, по его мысли, подлежали лица, не отбыв-
шие половины наказания, присужденные к кратко-
срочному лишению свободы и «плохо себя веду-
щие» [4, с. 110], а заключенные 2-го класса, про-
быв в нем определенное время, могли получать 



172

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

краткосрочные отпуска и выходить на работу с 
обязательством вернуться не позднее определен-

ного часа [4, с. 110–111].

С.В. Познышев, будучи противником неопре-
деленных приговоров, не мог не учитывать специ-

фики прогрессивной системы, и предлагал допол-

нить ее положением о том, что «заключение 
всегда должно быть определенным» [4, с. 116]. 

Особое внимание правовед акцентировал на 

таких важных элементах этой системы, как пере-
ходные тюрьмы и досрочное (в т. ч. условное) 

освобождение. При реализации главной цели 

переходной тюрьмы – подготовки арестантов к 
жизни на свободе, решающую роль ученый отво-

дил индивидуализации режима. Для этого, по его 

мнению, требовались небольшие размеры 
тюрьмы при малом числе заключенных в ней и 

наличие администрации, обладающей необходи-

мым «опытом и тактом» [4, с. 118]. Во избежание 
бесполезного пребывания арестанта в переход-

ной тюрьме пенитенциарист считал необходи-

мыми: минимальный срок содержания под стра-
жей не менее 6 месяцев, смешанный характер 

трудовых и интеллектуальных занятий [4, с. 118–

119].
Отмечая очевидную важность досрочного 

освобождения, С.В. Познышев указывал на прин-

ципиальную необходимость признать желатель-
ным применение досрочного освобождения к 

каторжным [4, с. 127]. Выступая сторонником без-

условного освобождения, он, тем не менее, дал 
развернутую характеристику института условного 

освобождения, введенного в России по закону 

1909 г., и назвал два обстоятельства, препятство-
вавшие его применению: недостаточное благоу-

стройство тюрем и почти полное отсутствие 

патроната [4, с. 130].
В условиях бессистемности, составлявшей 

«исконный и очень крупный недостаток» тюрем-

ного устройства в России, где никогда не пытались 
ввести какую-либо тюремную систему во всем 

государстве [4, с. 132], наиболее желательным 

ученый признавал внедрение прогрессивной 
системы. При этом он ссылался на уже заметное 

ее влияние на организацию некоторых наказаний, 

к которым относились: разделение каторжных на 
отряды и разряды, условное освобождение, орга-

низация исправительного дома по Уголовному 

уложению [4, с. 133].
Реализация данной идеи, по мысли С.В. 

Познышева, требовала не только законодатель-

ных изменений, ряд которых уже был предусмо-
трен тюремной реформой, но и предварительной 

подготовки тюремного дела к восприятию новше-

ства. 

Удовлетворение потребности в необходи-
мом количестве целесообразно устроенных 
тюрем пенитенциарист связывал с постройкой 
новых и перестройкой старых (хотя бы в части 
империи), и введении в них, насколько позволяло 
действовавшее законодательство, прогрессивной 
системы. В области тюремного строительства он 
предлагал отказаться от старых образцовы тюрем 
с их многочисленными камерами и коридорами [4, 
с. 133].

В начале советской эпохи С.В. Познышев 
(не покинувший страну, но так и не принявший 
идей марксизма) не просто повторил свои дорево-
люционные суждения о прогрессивной системе, а 
существенно дополнил и развил их, опираясь на 
материалы из области уголовного права относи-
тельно порядка отбывания наказания и практики 
исправительных учреждений. Иными словами, он 
предпринял попытку приспособить эту систему к 
условиям нового пенитенциарного строя.

По мысли ученого, идея прогрессивной 
системы в молодом советском государстве, полу-
чила довольно четкое выражение в указаниях Уго-
ловного кодекса [3, с. 154]. Так, он считал, что вне 
ее рамок не могло быть осуществлено упомяну-
тое в ст. 8 «приспособление нарушителя к усло-
виям общежития» [3, с. 154]. Предусмотренная ст. 
52 возможность применения условно-досрочного 
освобождения к заключенным, обнаруживающим 
исправление, предполагала, по мнению С.В. Поз-
нышева, учет их поведения в пенитенциарном 
учреждении, «обставленный надлежащими гаран-
тиями» [3, с. 154]. В переводе обнаруживших 
исправление заключенных на принудительные 
работы без содержания под стражей, разрешен-
ном ст. 53, он усматривал особую форму услов-
но-досрочного освобождения. Пенитенциарист 
отмечал и установленную ст. 34 возможность 
выбора в отдельных случаях вида учреждения и 
срока лишения свободы в зависимости от мер 
исправительного воздействия, которые необхо-
димы для исправления преступника. Констатиро-
вав, что в этих статьях «ясно просвечивает остов» 
прогрессивной системы, полное ее описание уче-
ный связывал с первым советским исправитель-
но-трудовым кодексом, знакомство с проектом 
которого позволило ему утверждать, что тот 
«проникнут началами прогрессивной системы» [3, 
с. 154].

Называя классификацию заключенных 
душой данной системы, С.В. Познышев рекомен-
довал зачислять их в классы с учетом новых вея-
ний: в зависимости от поведения и успехов в труде 
и культурно-просветительной работе [3, с. 155].

Придерживаясь прежнего представления об 
организации заключения в пенитенциарных 
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учреждениях, предназначенных для нравствен-
ного и юридического исправления заключенных, 
ученый продолжал отстаивать особое значение 
классификации для первого из них. Этот фактор 
побудил его модифицировать ранее разработан-
ную общую классификационную схему. В нее 
также входили 4 класса (разряда): 1-й (или началь-
ный разряд либо класс «испытуемых»), 2-й (сред-
ний / «исправляющихся»), 3-й (высший / «образ-
цовых»); 4-й (низший / «штрафной»). При этом 
пенитенциарист допускал уже не только ведение 
обратной нумерации, но и замену класса на раз-
ряд (что не меняло сути дела) и деление классов 
на 2 и более отделений [3, с. 155].

Ученый предложил распределять заключен-
ных по классам и отделениям по ранее названным 
критериям, а в внутри тех и других еще и по груп-
пам в зависимости от их принадлежности к опре-
деленному криминальному типу и состояния их 
«психической конституции» [3, с. 155]. При деле-
нии заключенных на группы (подгруппы) он реко-
мендовал руководствоваться такими признаками, 
как состояние нервной системы, род занятий в 
пенитенциарном учреждении и принадлежность 
«к профессиональным преступникам и к кримино-
лоидам» [3, с. 156]. Направление заключенного в 
соответствующую группу, по мысли пенитенциа-
риста, должно было осуществляться после его 
изучения в особом приемнике (новициате), слу-
жившем первоначальным местом содержания 
всех осужденных к лишению свободы, а число и 
характер групп устанавливать с учетом вместимо-
сти конкретного учреждения и «разнообразия 
поступающих в него заключенных» [3, с. 155].

Воспроизводя свою дореволюционную кри-
тику шаблонного режима, единого для всех заклю-
ченных, С.В. Познышев отнес его к числу «самых 
серьезных недостатков прежней тюрьмы» [3, с. 
156]. В положении классов и групп заключенных 
исследователь выделял следующие различия: в 
трудовом режиме; вознаграждении за труд; объ-
еме и направлении культурно-просветительной 
работы; дисциплинарной ответственности; поло-
жении заключенных и степени их свободы внутри 
пенитенциарного учреждения, некоторых матери-
альных условиях жизни заключенных (худшие или 
лучшие камеры, продолжительность прогулки и 
др.) [3, с. 156]. Различия в режиме разных катего-
рий и групп заключенных, по убеждению ученого, 
сводились к сочетанию средств исправления, 
имевшихся в распоряжении учреждения, и к 
отдельным изменениям их содержания и направ-
ления [3, с. 156–157]. 

Более категорично, по сравнению с дорево-
люционной эпохой, пенитенциарист отстаивал 
свою позицию по вопросу о размещении заклю-

ченных. Тюрьма, желающая достигать исправи-
тельных целей, по его мнению, должна была 
всеми средствами и «немедленно стремиться к 
уничтожению своих общих камер» [3, с. 158], 
поскольку считал их «источником моральной 
заразы, парализующим все воспитательные влия-
ния… на заключенных» [3, с. 158]. Решение про-
блемы, как и прежде, ученый, связывал с введе-
нием ночного разъединения всех разрядов заклю-
ченных во всех видах учреждений [3, с. 157].

В дореволюционную характеристику инсти-
тута условно-досрочного освобождения С.В. Поз-
нышев не внес существенных дополнений, но упо-
мянул условия его применения в первые годы 
советской власти, нормативно закрепленные в 
отдельных статьях Уголовного и Уголовно-процес-
суального кодексов РСФСР, главным из которых 
было отбывание не менее половины назначен-
ного судом срока лишения свободы [3, с. 164].

Ученый констатировал победу прогрессив-
ной системы в борьбе пенитенциарных систем, 
имевшую место в течении XIX века в США и 
Западной Европе и получившую в России «лишь 
очень слабое отражение» [3, с. 329]. Считая 
по-прежнему эту систему гораздо выше осталь-
ных, он отмечал ее исключительную способность 
«к планомерному внутреннему развитию и к все 
большему углублению» [3, с. 329]. Лишь при 
достаточно полном осуществлении прогрессив-
ной системы, по утверждению пенитенциариста, 
человек перестает быть просто номером в месте 
заключения, а рассматривается с разных сторон и 
подвергается разнообразным воспитательным 
воздействиям [3, с. 329]. Он резюмировал, что Уго-
ловный и Уголовно-процессуальный кодексы, 
Положение об общих местах заключения и проект 
Исправительно-трудового кодекса, находятся на 
правильном пути, «проводя начала этой системы 
и вводя в нашу пенитенциарную практику ее 
остов» [3, с. 329].

Примечательно, что еще в период теорети-
ческой разработки С.В. Познышевым вопроса о 
приспособлении прогрессивной системы к усло-
виях новой советской государственности замести-
тель главы НКВД А.Г. Белобородов и начальник 
ГУМЗ НКВД РСФСР Е.Г. Ширвиндт в отчете о 
состоянии пенитенциарного дела в стране за 1922 
год уже сообщали, что в администрация мест 
заключения, «более или менее, усвоила… основы 
«прогрессивной» системы» [2, с. 16].

М.М. Исаев придерживался признанного к 
началу ХХ века в западной пенитенциарии поло-
жения о том, что длительные сроки лишения сво-
боды должны отбываться по прогрессивной 
системе [1, с. 142]. После краткого исторического 
обзора применения этой системы в западных бур-
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жуазных тюрьмах, пенитенциарист уделил особое 
внимание ее введению в 1920-е гг. в местах заклю-
чения ряда республик Германии (Гамбурга, Тюрин-
гии, Баварии и Пруссии). К специфике гамбург-
ского варианта он отнес: применение одиночного 
заключения в виде исключения и деление заклю-
ченных на 4 основные группы: IV (вступительную), 
III (среднюю), II (верхнюю) и I (свободную) и 2 
отдельные: А (для помещаемых в лазарет и в 
отделения для уменьшенно-вменяемых) и Б (для 
трудновоспитуемых). Различия между группами, 
по мнению ученого, определялись количеством и 
качеством льгот, предоставляемых заключенным, 
и степенью доверия к ним. Перевод из одной 
группы в другую, как он подчеркивал, не был свя-
зан ни с какими сроками, а формально зависел от 
директора, при этом большое совещательное зна-
чение отводилось учителю, мастеру и воспита-
телю [1, с. 146].

Основное внимание М.М. Исаев сосредото-
чил на советском опыте нормативного закрепле-
ния и применения прогрессивной системы. Он 
констатировал, что согласно ст. 7 ИТК РСФСР эта 
система признана обязательной для всех пени-
тенциарных учреждений, за исключением учреж-
дений медицинского характера [1, с. 174]. Главное 
преимущество данной системы в новых условиях, 
по мысли правоведа, состояло в том, что классо-
вое начало, в отличие от буржуазной пенитенца-
рии, позволяло не заставлять всех заключенных 
проходить все ее ступени [1, с. 146]. В качестве 
примера он приводил трудящихся, осужденных на 
срок не свыше 5 лет и не являвшихся особо соци-
ально-опасными, которых по ИТК РСФСР разре-
шалось направлять непосредственно в трудовые 
колонии. Последние, как полагал исследователь, 
по своему общему режиму предоставляли больше 
льгот, чем другие места заключения и являлись 
«как бы высшей ступенью нашей прогрессивной 
системы» [1, с. 147].

Пенитенциарист также отмечал особую роль 
классового начала при делении срочных заклю-
ченных на категории [1, с. 147]. Лица, отнесенные 
к третьей из них (как не представляющие особой 
социальной опасности) могли быть сразу зачис-
лены в высший, наиболее льготный разряд. Раз-
деление заключенных на три разряда (начальный, 
средний и высший) М.М. Исаев признавал опти-
мальным поскольку, при более дробном делении 
различия между разрядами «сводились бы к 
мелочам» [1, с. 147].

Особый акцент был сделан ученым на том, 
что «штрафного разряда наш ИТК не знает» [1, с. 
147]. Он также указывал, что сроки пребывания в 
разрядах определялись категорией, к которой 
отнесен заключенный, а перевод из одного раз-

ряда в другой, по истечении минимального срока, 
зависел от начальника места заключения, но был 
«под контролем Наблюдательной Комиссии» [1, с. 
148]. Благодаря возможности пересмотра сроков 
по представлению указанной комиссии, всей 
системе, как отмечал пенитенциарист, «придается 
необходимая гибкость» [1, с. 148]. Завершая ана-
лиз различий в размерах льгот, предусмотренных 
для каждого из разрядов заключенных, он конста-
тировал отсутствие ограничений для всех разря-
дов относительно культурно-просветительной 
работы [1, с. 149].

Разделение несовершеннолетних в трудо-
вых домах на рецидивистов и иных правонаруши-
телей, предусмотренное ИТК РСФСР, М.М. Исаев 
считал явно неудовлетворительным, так как в 
одном учреждении технически сложно и затратно 
обособить одну группу от другой и вряд ли педаго-
гически целесообразно «создавать каких-то офи-
циальных «рецидивистов» [1, с. 174]. Выход из 
этой ситуации, по мысли ученого, был найден 
благодаря выдвинутому упомянутым кодексом 
началу самоуправления. Разработанным ГУМЗ по 
соглашению Наркомпросом для его реализации в 
1925 г. Положением о самоуправлении было пред-
усмотрено деление воспитанников на 3 группы: 
начальную, среднюю и образцовую [1, с. 174].

М.М. Исаев признавал излишним включение 
в советскую пенитенциарную систему такого эле-
мента ирландской прогрессивной системы, как 
особые переходные исправительно-трудовые 
дома. В связи с предоставлением отпусков боль-
шому числу заключенных (в основном на 3 месяца 
полевых работ) он назвал идею создания этих 
учреждений «излишним теоретизированием» [1, 
с. 150]. Правовед также посчитал сложным созда-
ние их сети. Более целесообразным ему пред-
ставлялось устройство в общих исправительных 
домах для высшего разряда заключенных уже 
апробированных на практике переходных отделе-
ний [1, с. 150].

Существенную реформу досрочного услов-
ного освобождения пенитенциарист усматривал в 
закрепленной ИТК РСФСР передаче полномочий 
по его применению от суда к Распределительной 
комиссии [1, с. 150].

Более критично зарубежный опыт примене-
ния прогрессивной системы, по сравнению с М.М. 
Исаевым, оценивали Е.Г. Ширвиндт и Б.С. Утев-
ский. Они отмечали, что в английских тюрьмах эта 
система сводилась в основном к послаблениям 
излишне сурового режима [6, с. 45]. Не отрицая 
общепринятого взгляда на Ирландию как на 
страну, впервые внедрившую прогрессивную 
систему в «отчетливой и строго последователь-
ной форме» [6, с. 53], показательность ее опыта 
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пенитенциаристы объясняли недолговечностью 
наиболее необходимых и ценных реформ, если 
они основаны не на объективных предпосылках, а 
«на персональном влиянии отдельного человека» 
[6, с. 53–54]. В качестве аргумента правоведы 
ссылались на то, что после ухода создателя 
системы В. Крофтона сфера ее применения была 
значительно сужена, а переходные места заклю-
чения, как самая замечательная ее часть, вскоре 
и «вовсе была уничтожена» [6, с. 54].

Е.Г. Ширвиндт и Б.С Утевский считали, что 
благодаря тому, что советское пенитенциарное 
право не слепо копирует «разумные институты», 
созданные в других странах, а «рецепирует их», 
подвергая изменениям, вызванным «требовани-
ями жизни и классовой политикой» [6, с. 84–85], 
стало возможно придать прогрессивной системе, 
положенной основу отбытия лишения свободы, 
своеобразную форму, дающую «справедливые 
основания» к названию ее «советской» [6, с. 85].

Главным изменением, внесенным в эту 
систему советским пенитенциарным законода-
тельством, с точки зрения правоведов, стал запрет 
строго-одиночного заключения, что позволяло 
начинать отбывание наказания в местах лишения 
свободы РСФСР со стадии, которая в капитали-
стических странах является второй и заключен-
ный должен ее добиваться [6, с. 86–87]. Неотъем-
лемым правом всех советских заключенных, по их 
мнению, был ряд привилегий, которые для заклю-
ченного капиталистической тюрьмы представля-
лись «далекой целью, достигаемой в результате 
многолетнего каторжного труда и выслуживания 
перед администрацией» [6, с. 87]. Среди них были: 
право на неограниченное участие в культур-
но-просветительной работе, оплата и охрана 
труда, курение и др. [6, с. 87]. При этих условиях в 
советских местах лишения свободы прогрессив-
ной системой приобреталось, как отмечали Е.Г. 
Ширвиндт и Б.С. Утевский, совершенно иное 
содержание, чем в тюрьмах капиталистических 
стран [6, с. 87].

К началам построения советской прогрес-
сивной системы пенитенциаристы относили, пре-
жде всего, классификацию заключенных «в зави-
симости от особенностей их личности, социаль-
ного положения, мотивов и причин преступления, 
поведения и успехов в работах и занятиях» [6, с. 
88], а также ряд последовательно проходимых 
исправительно-трудовых учреждений, с более 
или менее углубленной пенитенциарной системой 
и предоставление заключенным возможности (в 
большей или меньшей степени) проявлять иници-
ативу и самодеятельность с учетом их характера, 
свойств и продолжительности пребывания в месте 
заключения [6, с. 88].

Е.Г. Ширвиндт и Б.С Утевский признавали 
советскую прогрессивную систему стройной, 
основное отличие которой от любой другой, даже 
хорошо продуманной, буржуазной прогрессивной 
системы, они, подобно М.М. Исаеву, видели в 
классовым начале, пересекавшем ее в разных 
направлениях и делавшем жизненной и целесоо-
бразной [6, с. 88]. Считая эту систему не самоце-
лью, а одним из эффективных способов воздей-
ствия на правонарушителей, пенитенциаристы 
признавали обоснованным установление трех 
категорий заключенных, предопределяющих усло-
вия и темп прохождения системы с учетом их 
классовой принадлежности, степени социальной 
опасности и «большей или меньшей трудности 
приспособления… к условиям общежития» [6, с. 
89]. Они предостерегали от смешения категорий с 
разрядами, поскольку первые, в отличие от 
последних, представлявших собой ступени про-
грессивной системы, являлись исходными точ-
ками для зачисления заключенного в разряд и 
установления сроков пребывания в нем. 

Е.Г. Ширвиндт и Б.С. Утевский также разде-
ляли точку зрения М.М. Исаева о продолжитель-
ности пребывания заключенных в том или ином 
разряде. При этом отсутствие неизменности упо-
мянутых сроков, как специфической особенности 
советской прогрессивной системы, они связывали 
с классовым происхождением заключенных и дей-
ствительной степенью их социальной опасности 
[6, с. 89].

В заключение следует отметить очевидный 
интерес отечественных пенитенциаристов к изу-
чению прогрессивной системы исполнения нака-
зания, а также наличие научной преемственности 
между учеными дореволюционного периода и 
начального этапа становления советской государ-
ственности. Главное отличие между ними состо-
яло в том, что для первых было характерно изуче-
ние передовых для своего времени западных 
образцов прогрессивной системы и приспособле-
ние их к отечественной пенитенциарной практике, 
тогда как вторым, благодаря опоре на классовое 
начало и высокой степени адаптивности этой 
системы, удалось превратить ее в основу отбыва-
ния лишения свободы в советских местах заклю-
чения. 
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В 
течение всего прошлого столетия оче-
видно прослеживается ключевая роль 
аграрного сектора в целом и крестьян-

ства самых различных социальных групп в част-
ности, в социально-экономическом и политиче-
ском развитии Российского государства. Само-
державие, большевики и советское руководство, 
понимая крайнюю отсталость деревни, в которой 
проживало абсолютное большинство населения 
страны и важность сельскохозяйственной отрасли 
для экономики, предпринимали свойственные и 
приемлемые для той или иной власти меры для 
ее оживления. К сожалению, целый комплекс объ-
ективных причин внешнего и внутреннего харак-
тера, субъективных ошибок, преступных антина-
родных политических решений и крайнее ограни-
чение во времени для последовательного прове-
дения эффективных радикальных пре-
образований, тормозили развитие и серьезно усу-
губляли ситуацию. Неудавшаяся столыпинская 
реформа, период Первой мировой войны и рево-

люционные преобразования первых лет совет-
ской власти, период НЭПа и коллективизация, 
тяжелейший послевоенный период 1940-х-1950-х 
годов, преступно-авантюристическая политика 
Н.С. Хрущева и попытка «залатать дыры» целин-
ной эпопеей, не чем не подкрепленная Продо-
вольственная программа 1982 года, которую кури-
ровал М.С. Горбачев, голодный период 90-х годов 
– вот те печальные страница истории российской,  
советской деревни и крестьянства. Однако наибо-
лее трагическими для крестьянства и страны в 
целом были годы коллективизации крестьянских 
хозяйств в конце 20-х -начале 30-х годов. После 
разгрома политических противников в партии, к 
1927 году Сталин становится практически едино-
личным вождем, который столкнулся с очень 
сложной проблемой изыскания средств для обе-
спечения индустриализации страны, от положи-
тельного решения которой зависела его личная 
судьба и авторитет партии в народе. Вооружив-
шись утверждения В.И. Ленина о необходимости 
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установления хлебной монополии для удержания 
власти, он и начинает действовать. Ему было 
ясно, что достаточные средства можно было полу-
чить только в результате вывоза хлеба за границу, 
как основной статьи экспорта страны, а для этого 
необходимо было в сжатые сроки реорганизовать 
сельскохозяйственное производство и взять его 
под жесткий контроль государства. Обозначенная 
задача приобрела четкую партийную линию на XV 
съезде ВКП(б) в декабре 1927г., который дал уста-
новку обеспечить «на основе дальнейшего коопе-
рирования крестьянства постепенный переход 
распыленных крестьянских хозяйств на рельсы 
крупного производства» [1].

В решениях съезда указывалось на недопу-
стимость административного давления и переход 
к коллективному хозяйству проводить лишь «при 
согласии на это со стороны трудящихся крестьян» 
[1]. Однако в дальнейшем эти решения стали 
трактоваться как курс на коллективизацию кре-
стьянских хозяйств. В течение 1928-1929гг. идея 
сплошной коллективизации стала проводиться в 
жизнь. Далеко не всё крестьянство огромной 
страны поддержало нововведения, особенно в 
районах с развитой подворной формой земле-
пользования. Напряженность политической 
борьбы и экономическая ситуация заставила Ста-
лина приступить к насильственной массовой кол-
лективизации. В его партийных докладах, высту-
плениях и статьях, на фоне продолжающейся кри-
тики аграрной политики Троцкого, Бухарина, 
Рыкова, Пятакова и других «уклонистов», четко 
просматриваются установки на силовое решение 
вопроса с физическим уничтожением всех против-
ников генеральной линии партии и в первую оче-
редь кулачества. В речи на Пленуме ЦК и ЦКК 
ВКП(б) еще в апреле 1928года, характеризуя 
индивидуальное крестьянство как «последний 
капиталистический класс» он утвердительно зая-
вил, что кулак «классовый враг» [2]. В декабре 
1929г. Сталин провозгласил переход от политики 
ограничения кулачества к политики его ликвида-
ции как класса. Начинается активная переселен-
ческая политика. Районами сплошной коллекти-
визации, откуда осуществлялась высылка раску-
лаченных, являлась основная зернопроизводя-
щая зона страны. В ответ на антинародную 
политику сталинского руководства, крестьяне 
стали сокращать посевные площади, резать скот. 
Весной и летом 1930 года наблюдается массовый 
выход крестьян из колхозов, но утвержденная 
политика властей неукоснительно продолжалась. 
Объединенный Пленум ЦК И ЦКК ВКП(б) в дека-
бре 1930г. постановил обеспечить в 1931 году 
охват коллективными хозяйствами от 50% до 80% 
крестьянских хозяйств, исключения (20-25%) были 

сделаны для потребляющей полосы по зерновым 
хозяйствам [1].

На основе установок вождя появляются 
руководящие партийные документы по уничтоже-
нию кулацких хозяйств в районах сплошной кол-
лективизации, о ликвидации кулака как класса, о 
специальных поселках для кулацких семей и 
раскулаченных. В ОГПУ вопрос о борьбе с кулаче-
ством рассматривался заблаговременно, до 
выхода январского 1930г. Постановления партии 
«О мероприятиях по ликвидации кулацких 
хозяйств в районах сплошной коллективизации». 
12 января 1930г. помощник начальника СОУ ОГПУ 
Я.Х. Артузов сообщал заместителю председателя 
ОГПУ Г.Г. Ягоде и начальнику СОУ ОГПУ Е.Г. 
Евдокимову о своем опыте участия в тройке по 
рассмотрению дел о кулацких группировках, пред-
ложил усилить репрессивные меры по высылке 
зажиточных кулацких слоев, а дела, требующие 
немедленных репрессий рассматривать по согла-
сованию с областными и краевыми комитетами во 
внесудебном порядке [3]. Для разъяснения Поста-
новления ЦК от 30 января 1930г. и конкретизации 
задач по сплочению батрачества и бедноты в 
борьбе с кулачеством и деятельности троек в рай-
онах, уже 12 февраля рассылается совершенно 
секретная директива в Ленинградской области «О 
ликвидации кулака как класса» [4]. Свою удовлет-
воренность политикой ликвидации кулака как 
класса высказал Сталин на XVI съезде ВКП(б) 2 
июля 1930г. Подтверждая правильность такой 
лини партии, «вождь народов» назвал предыду-
щий этап борьбы с ними «пустышкой» [5]. С фев-
раля по сентябрь 1931года была проведена еще 
одна волна ликвидации кулацких хозяйств, для 
чего была сформирована специальная комиссия 
под руководством  народного комиссара РКИ 
СССР А.А. Андреева, которая проработала до 
марта 1932года. В дальнейшем репрессии про-
должались и лишь 8 мая 1933 г. партийным и 
советским органам была выслана инструкция с 
указаниями ограничить репрессии в деревне [6].

Репрессивная политика ВКП(б) в деревне 
привела к резкому падению сельскохозяйствен-
ного производства. Валовый сбор зерна в 1931-
1932гг. снизился не только по сравнению с 1913г., 
но и с доколхозным периодом 1928года на 35-40 
млн. центнеров, а поголовье скота сократилось в 
2,4 раза [7]. Однако причины срыва хлебозагото-
вок никак не связывали с генеральной линией ЦК 
партии и колхозным крестьянством. Одной из при-
чин указывалось вредительство и поломка тех-
ники МТС. В целях предотвращения подобных 
случаев ужесточалось законодательство. Так, 20 
марта 1931г. в соответствии с Постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 13 февраля 1931г. « Об ответ-
ственности за поломку и порчу тракторов и сель-
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скохозяйственных машин» вышло Постановление 
ВЦИК СНК РСФСР « О дополнении УК РСФСР 
ст.79.2», по которому виновные наказывались 
принудительными работами до 6 месяцев, а при 
нанесении крупного ущерба лишением свободы 
до 3-х лет [8]. На объединенном пленуме ЦК и ЦКК 
ВКП(б) в январе 1933года в докладе « О работе в 
деревне» Сталин указал на пять причин невыпол-
нения плана: стремление крестьян попридержать 
хлеб и сбыть его на рынке; плохое руководство 
колхозами на местах; ослабление внимания к кол-
хозам, что привело к проникновению в них контр-
революционных элементов; ошибки в ««распозна-
вании» кулаков по сути, которые скрываются под 
видом кладовщиков, завхозов, счетоводов ( что 
давало повод для нового витка репрессий); недо-
статочная работа коммунистов в деревне. Дру-
гими словами, вина возлагалась не на крестьян-
ство, а на исполнителей, плохих руководителей 
(пусть с партийным билетом, но «шляпы») [9].

Политика большевиков в деревне вызвала 
жесточайший голод осенью 1932- весной 1933гг., 
который привел к миллионным жертвам и росту 
преступности, прежде всего к хищениям социали-
стической собственности. Доведя людей до абсо-
лютной нищеты, вынужденных выживать нарушая 
закон, сталинисты принялись за репрессии против 
«расхитителей». Под маховик репрессий попа-
дали все: крестьяне, рабочие и служащие, комму-
нисты и беспартийные, рядовые чиновники и 
руководители. Политбюро ЦК ВКП(б) 13 апреля 
1932 года рассмотрело вопрос о хищении продо-
вольственных и промышленных товаров и пору-
чило комиссии в составе Вышинского, Крыленко, 
Ягоды, Акулова и Агранова подготовить проект 
постановления, где предусмотреть жесткие меры 
воздействия к организаторам хищения хлеба и 
товаров, признать их врагами народа и приговари-
вать к высшей мере наказания, особенно комму-
нистов, других расхитителей приговаривать к 
большим срокам в концлагерях, «попавшим за 
хищение коммунистам наказание усиливать» [10]. 
Трагически известное, как «7-8», «дедушкино» 
(М.И. Калинин Председатель ЦИК СССР) или «о 
трех колосках» Постановление ЦИК и СНК СССР 
от 7 августа 1932г. «Об охране имущества госу-
дарственных предприятий, колхозов и кооперации 
и укрепления общественной (социалистической) 
собственности» значительно ухудшало положе-
ние крестьянства. Дела задержанных рассматри-
вали не только народные суды, но и органы ОГПУ, 
а по третьему разделу Постановления, в котором 
указывались преступления отнесенные к государ-
ственным, расследование проводили исключи-
тельно представители ОГПУ. К осужденным за 
расхищение социалистической собственности 
амнистия не применялась. Все дела о хищениях 

колхозного имущества изымались из подсудности 
общественных товарищеских судов, в ведении 
которых оставались дела о преступлениях против 
личной собственности крестьян.  Согласно Поста-
новления от 7 августа закон получал обратную 
силу: на практике допускалось наказание за пре-
ступления, совершенные до выхода закона, но 
подпадающие под действие его статей. 

В преддверие расширяющейся судебно-ка-
рательной политики, вероятно, исходя из понима-
ния политической ситуации, начинает отмобили-
зовываться вся судебно-прокурорскую система. 
Так, в Постановлении ЦИК и СНК СССР «О рево-
люционной законности» от 25 июня 1932г. в целях 
улучшения и поднятия значения судебно-проку-
рорских органов требовалось «…запретить сня-
тие или перемещение народных судей иначе как 
по постановлению краевых (областных) исполни-
тельных комитетов, а снятие и перемещение рай-
онных прокуроров – иначе, как решением краево-
го(областного) прокурора или вышестоящих орга-
нов прокуратуры и народных комиссариатов юсти-
ции» [11]. Сталинская бюрократия берегла свои 
юридические кадры, а главным требованием к 
ним были не квалификационные качества, а соци-
ально – идеологические признаки. К примеру, в 
1927 году, выступающий на XV съезде партии от 
имени прокуратуры будущий прокурор РСФСР 
Н.В. Крыленко, обратил внимание на то, что из 
1176 уездных помощников прокуроров РСФСР 
лишь 124 имеют юридическое образование, но 
почти 100% коммунисты [12]. Такое положение 
вещей еще долгое время приветствовалось и про-
таскивалась идея об усилении классовой состав-
ляющей в праве, юстиции. К примеру, в феврале 
1932г. на 6-м совещании руководящих работников 
органов юстиции подчеркивалось, что «система 
правового образования должна и впредь ориенти-
ровать работу своих звеньев на подготовку «воин-
ствующих юристов», которые «способны безза-
ветно бороться за генеральную линию партии» 
[13].

 В русле партийных установок готовятся к 
увеличению нагрузки в Ленинградском областном 
суде. 23 августа в Президиум Ленинградского 
Облисполкома поступает Записка от Предоблсуда 
А.И. Грибова, где говорится, что «в связи с Поста-
новление правительства от 7 августа 1932г.в про-
изводстве Областного суда значительно повы-
сится количество уголовных дел, разрешение 
которых должно быть проведено в самом срочном 
порядке и преимущественно по месту соверше-
ния преступления.  Обслужить область по указан-
ным в постановлении правительства категориям 
дел Облсуд своими наличными силами не смо-
жет» и просит утвердить в должности запасных 
членов Облсуда 14 человек из районов области 
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(перечисляются) с оставлением на работе в райо-
нах [14].

Придавая большое значение судебно-проку-
рорским органам как важному орудию диктатуры 
пролетариата, руководствуясь решениями XVII 
партийной конференции (январь-февраль 1932г), 
определившей курс на построение бесклассового 
общества и на ликвидацию капиталистических 
пережитков, а также Постановлением от 7 авгу-
ста, в Ленинградской области с августа по конец 
октября 1932 г. проводилась проверка работы 
народных судов, в которой приняло участие 162 
бригады с общим количеством 594 человека. Про-
верено 452 сельских общественных суда, 285 кол-
хозно-товарищеских судов и сформировано 135 
новых общественных судов. Именно им, в усло-
виях возрастания нагрузки на районные суды, 
передавалась большая часть гражданских дел, 
рассматриваемых народными судами.  В про-
цессе проверки организовывались собрания и 
пленумы с участием колхозников и единолични-
ков, где слушали отчеты нарсудов и разъяснялись 
последние директивы партии. Только в Кириллов-
ском районе в них приняло участие свыше 12000 
населения. Во время проверки чрезвычайно вни-
мательно проверялась «классовая линия, прово-
димая в нарсудах, преломление директив партии 
и правительства в практической деятельности 
суда» [15].

Все, выше названные и другие правовые 
акты рассматриваемого периода, в полной мере 
соответствовали принципам принятой большеви-
ками уголовной политики, цель которой – борьба 
против наиболее опасных преступлений против 
социалистического государства, трудового народа 
и социалистической собственности. УК РСФСР, 
введенный в действие 1 июля 1922 г. четко опре-
делял классовую сущность уголовного права, 
здесь впервые вводится вместо наказания мера 
социальной защиты, куда вводились и наказание, 
и воздействие медико-педагогического характера, 
высылка, воспрещение занимать ту или иную 
должность. Ввиду слабой разработанности совет-
ского права, «очищенного» от скверны буржуаз-
ного, а потому и содержащего большое количе-
ство пробелов в праве, широкое значение приоб-
ретает институт аналогии, когда при отсутствии в 
Кодексе указаний на конкретные виды преступле-
ний, применялись меры, предусмотренные в отно-
шении схожих по содержанию действий, наруша-
ющих закон. По нашему мнению, в условиях 
явного сужения круга явлений, подпадающих под 
регуляцию советского права, воинствующие рево-
люционные законодатели сознательно шли на 
подобные меры, дабы предоставить возможность 
идеологически и классово выдержанным право-

применительным органам выносить нужные 
решения. Здесь уместно будет указать на то, что 
вопросам пробелов в праве, как упущениям, недо-
статкам, так и «преднамеренным пробелам», уде-
лялось и уделяется значительное внимание как в 
советской, так и в современной юридической 
науке [16].

Советский законодатель предпринял в 
Кодексе попытку предоставить право выносить 
меру социальной защиты только суду, но вскоре и 
здесь допускается вольность трактовать закон с 
точки зрения целесообразности: ОГПУ было пре-
доставлено право проводить самостоятельные 
заседания и выносить внесудебные меры. 

Новый УК РСФСР 1926 г. не вносит принци-
пиальных изменений в уголовное законодатель-
ство, но раскрывает перспективу для дальней-
шего совершенствования и ужесточения уголов-
ного наказания, распространения его на граждан-
ское право, трудовые отношения. В феврале 1927 
г. Постановлением ЦИК СССР утверждается 
«Положение о преступлениях государственных 
(контрреволюционных и особо для Союза ССР 
опасных преступлениях против порядка управле-
ния)», предусматривающее лишение свободы со 
строгой изоляцией до 10 лет или расстрел за вре-
дительство на железнодорожном транспорте, 
морских судах, за некачественный ремонт при-
ведший к уничтожению подвижного состава [17]. В 
ноябре 1929 года выходит Постановление Прези-
диума ЦИК СССР «Об объявлении вне закона 
должностных лиц - граждан СССР за границей, 
перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и 
крестьянства и отказавшихся вернуться в СССР», 
по которому данные граждане (невозвращенцы) 
объявлялись врагами народа, а за их действия 
несли ответственность и члены семьи.  Поста-
новлением ЦИК СССР от 16 января 1930 г. «О 
мерах борьбы с хищническим убоем скота» ука-
занные в документе действия расценивались как 
вредительство кулаков и предусматривалось осу-
ждение до 2-х лет лишения свободы и выселение.  
Проложенному сталинистами уголовно- репрес-
сивному курсу полностью соответствуют Поста-
новление ЦИК и СНК СССР от 13 февраля 1931г., 
о котором мы упоминали выше и Постановление 
ЦИК СССР от 8 июня 1934г.  «О дополнении Поло-
жения о преступлениях государственных…) ста-
тьями об измене Родины».

Говоря о политике массовых репрессий пер-
вой половины 30-х гг. и ее ужесточении, динамике 
развития уголовного законодательства, месте и 
роли судебно-прокурорских органов, ОГПУ в их 
проведении, обеспечении и правовом сопрово-
ждении, можно безошибочно назвать их деспотич-
ного и непререкаемого режиссера. Именно Ста-
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лин, став единовластным и жестоким правителем, 
управлял всеми процессами в стране в том числе 
и в деревне. Не без основания можно считать, что 
статистические данные о фактах вредительства, 
расхищении социалистической собственности, 
кулацких выступлениях и т.д., которые безусловно 
имели место и о чем ежедневно докладывались 
вождю, учитывая которые принимались решения 
о репрессиях, нередко им лично умышленно завы-
шались и лишь потом подавались для усвоения 
партийными, советскими органами и населением. 
Трепетно улавливая желание «хозяина», стали 
проявлять нужное усердие и чиновники, состав-
ляя очередную информацию, поддерживая на 
всех уровнях классовую линию партии (читай Ста-
лина). В январе 1933 г. в докладе на объединен-
ном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), Сталин сформули-
ровал свою концепцию государственной власти и 
ее внутренней политики, утверждая, что «отмира-
ние государства придет не через ослабление госу-
дарственной власти, а через ее максимальное 
усиление, необходимое для того, чтобы добить 
остатки умирающих классов…». Разгром кулаче-
ства и подготовка почвы для его уничтожения по 
словам вождя является итогом пятилетки «в обла-
сти борьбы с последними отрядами буржуазии» 
[18]. Все инструменты и государственные органы 
были готовы для продолжения сталинских престу-
плений, а репрессивное законодательство будет 
совершенствоваться уже с 1 декабря 1934 года.
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стройную структуру, надежно охраняющую государство и ее граждан от различных пося-
гательств и в настоящее время. Патрульно-постовая служба является своеобразной шко-
лой для всех молодых полицейских. На сотрудниках ППС лежит большое количество обя-
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В 
годы Великой Отечественной войны 
функции милиционеров расширились. 
Они занимались не только своими пря-

мыми обязанностями, но теперь боролись и с 
дезертирством, мародерством, хищением грузов, 
поимкой шпионов, эвакуацией населения и т.д. В 
то же время сотрудники милиции не отсиживались 
в тылу, а, напротив, активно воевали с фаши-

стами. Большинство милиционеров одними из 
первых ушли на фронт. Ввиду недостатка кадров 
увеличилось количество женщин-милиционеров. 
Если, к примеру, до войны в милиции в Москве 
служило 138 женщин, то в годы Великой Отече-
ственной войны их было около четырех тысяч 
человек. Все отпуска милиционеров были отме-
нены и сотрудникам вменяли в обязанность 
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сотрудничать с войсковыми частями и подразде-
лениями.

Милиционеры выявляли тех, кто уклонялся 
от мобилизации, переходил на сторону против-
ника, боролись с преступниками и т.д. Вся работа 
проводилась в условиях недостатка кадрового 
состава, когда все молодые сотрудники находи-
лись на линии фронта, входили в партизанские 
отряды, служили в разведке и т.д. Милиционеры в 
годы ВОВ патрулировали улицы крупных городов, 
на заставах функционировали отряды милицио-
неров, охраняющих все входы и выходы. Сотруд-
ники московской милиции получили особую благо-
дарность от Президиума Верховного Совета 
СССР за мужество и профессионализм, прояв-
ленный в ходе обороны Москвы от фашистов. 
Особо следует выделить мужество милиционе-
ров, защищавших Брестскую крепость. Линейное 
отделение милиции Бреста сумело организовать 
защиту крепости в краткие сроки и вместе с желез-
нодорожниками и пограничниками выступить про-
тив захватчиков.

Начальник отделения милиции Воробьев 
А.Я. сумел оперативно организовать укрепление 
на западном мосту, защищал основные склады и 
железнодорожные пути подступа к Брестской кре-
пости. Они держали оборону два дня и на третий 
день фашисты подожгли вокзал, где укрывались 
милиционеры во главе с Воробьевым А.Я. Боль-
шинство милиционеров погибло в ходе защиты 
крепости. Воробьева А.Я. захватили немцы и каз-
нили на берегу р. Муховец.

В послевоенные годы милиционеры провели 
большую работу по   выявлению граждан СССР, 
помогавших фашистам в годы ВОВ. В ходе войны 
активизировались и криминальные элементы, 
которые требовали особого внимания милиции. 

Уголовные преступники во многих республи-
ках СССР даже создали свои многочисленные 
банды, помогавшие немцам и безнаказанно 
совершавшие преступления в военные, и после-
военные годы. 

Высокий уровень преступности в послевоен-
ные годы вынудил правоохранительные струк-
туры усилить наружные подразделения милиции. 
В 1946 году ВЧК был переименован в Министер-
ство внутренних дел, а в 1948 году был принят 
новый Устав постовой службы милиции. Благо-
даря введению данного Устава, удалось выров-
нять работу патрульно-постовой службы СССР и 
выработать для них единый план службы в после-
военные годы. Увеличение набора в патруль-
но-постовую службу дало возможность закрепле-
ния постоянных сотрудников на постах патруль-
но-постовой службы милиции. Помощь патруль-
но-постовой службе оказывали и военные 
подразделения. В 1949 году произошла очередная 

реорганизация правоохранительных органов 
СССР. Милицейская служба, уголовный розыск и 
органы по борьбе с бандитизмом отныне подчиня-
лись органам государственной безопасности. 

Данная реорганизация оказалась не эффек-
тивной, в силу чего, в 1953 году, Министерство 
государственной безопасности и Министерство 
внутренних дел были объединены в единое Мини-
стерство внутренних дел. В процессе десталини-
зации было проведено произошло масштабное 
сокращение Министерства внутренних дел. Боль-
шинство из уволенных получили уголовные и 
административные наказания. Коммунистическая 
партия посчитала нецелесообразным нахождение 
Министерства государственной безопасности в 
составе МВД и выделила его в отдельную струк-
туру. МВД по-прежнему курировало вопросы 
охраны общественного порядка. В 1960 году под-
разделения охраны общественного порядка пере-
даются краевым и республиканским властям, а в 
1968 году они обратно переходят под начало МВД. 
На базе МВД создаются новые структуры и управ-
ления.

7 июля 1972 года по приказу МВД СССР при-
нимается Наставление по службе моторизирован-
ных специальных частей милиции. Данные под-
разделения входят в состав МВД, охраняют обще-
ственный порядок и подчиняются территориаль-
ным органам внутренних дел. Комплектовались 
они за счет выпускников военных училищ и при-
зывников.

В 1973 году по Приказу МВД создаются 
повсеместно подразделения ночной и наружной 
милиции. В 1974 году принимается новый Устав 
патрульно-постовой службы, который регулиро-
вал все основные аспекты работы патрульно-по-
стовых служб милиции, а в 1979 году по поста-
новлению ЦК КПССС были образованы по всем 
населенным пунктам подразделения патруль-
но-постовой службы милиции. Новым политиче-
ским потрясением в России стал распад СССР, 
который также повлиял на работу милиции. 18 
января 1993 года был издан приказ МВД № 17 «О 
мерах по совершенствованию организации 
патрульно-постовой службы милиции» и «Устав 
патрульно-постовой службы милиции обществен-
ной безопасности Российской Федерации». Низ-
кий оклад в условиях кризиса привел к кадровому 
«голоду». Резко упало доверие народа к правоох-
ранительным органам, что стало причиной рефор-
мирования милиции в 2011 году. 7 февраля 2011 
года принимается Федеральный закон «О поли-
ции». Проводится аттестация всего личного 
состава полиции, осуществляется  совершенство-
вание всей необходимой техники, применяются 
новые информационные технологии в работе 
полиции.
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В современной России подразделения 
патрульно-постовой службы работают в соответ-
ствии с приказом № 495 «Об утверждении Настав-
ления об организации служебной деятельности 
строевых подразделений патрульно-постовой 
службы полиции территориальных органов МВД 
России», принятым МВД России 28 июня 2021 
года. Таким образом, проанализировав основные 
вехи истории патрульно-постовой службы поли-
ции, мы видим, что она постепенно стала одним 
из самых важных подразделений органов вну-
тренних дел. В ходе своего развития, патруль-
но-постовая служба выстроилась в стройную 
структуру, надежно охраняющую государство и ее 
граждан от различных посягательств. Бытует мне-
ние, что патрульно-постовая служба является сво-
еобразной школой для всех молодых полицей-
ских. На сотрудниках ППС лежит большое количе-
ство обязанностей, и именно они задерживают 
наибольшее количество преступников и правона-
рушителей. Сотрудники ППС нередко принимают 
участие в обеспечении правопорядка во время 
контртеррористических операций. Они всегда 
первыми сталкиваются с преступностью и еже-
дневно рискуют своей жизнью во благо граждан 
самой страны.

История патрульно-постовой службы России 
богата героическими примерами защиты страны, 
как в мирное, так и в военное время. Сотрудники 
патрульно-постовой службы всегда стояли в пер-
вых рядах, когда страна и ее граждане нуждались 
в защите. Проанализировав основные этапы ста-
новления патрульно-постовой службы в России, 
мы можем утверждать, что история ППС нераз-
рывно связана с историей нашего государства. 
Многие сотрудники ППС показали примеры муже-
ства и героизма в сложные для страны время и 
могут стать примером для подрастающего поко-
ления.
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САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ

Аннотация. Русский мыслитель Н.М. Коркунов (1853-1904) по сей день является одним 
из тех правоведов, которые в наибольшей степени признаны в экспертных кругах различ-
ных юридических сообществ. Несмотря на то, что своей весьма плодотворной биографи-
ей он успел объять лишь самое начало ХХ столетия, ему, благодаря высокому уровню ком-
петентности в государственном праве (как отечественном, так и международном), уда-
лось и точно выразить квинтэссенцию известных в то время правовых систем, и в некото-
рой степени предвосхитить рациональное устройство последующих периодов их разви-
тия.
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THE SPECIFICS OF N.M. KORKUNOV’S VIEWS ON LOCAL SELF-
GOVERNMENT IN RUSSIA

Annotation.  The Russian thinker N.M. Korkunov (1853-1904) is still one of those jurists who 
are most recognized in expert circles of various legal communities. Despite the fact that he managed 
to embrace only the very beginning of the twentieth century with his very fruitful biography, thanks to 
his high level of competence in state law (both domestic and international), he managed to accurate-
ly express the quintessence of the legal systems known at that time, and to some extent anticipate 
the rational structure of subsequent periods of their development.
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В 
процессе пристального анализа обще-
ственной теории местного самоуправ-
ления (МСУ) данный автор следующим 

образом характеризовал её интенции: с его точки 
зрения, таковая отталкивается от символического 
противопоставления местных сообществ по отно-
шению к центральному государственному аппа-
рату управления, а также от резонанса между 
общественными и собственно политическими 
интересами. Согласно логике умопостроений Н.М. 
Коркунова, сторонники интерпретируемой теории 
настаивают на том, чтобы государственный аппа-
рат и общество как таковое были ориентированы 
на удовлетворение исключительно собственных 
интересов и потребностей [6]. Спустя определён-
ное время под влиянием трудов Н.М. Коркунова 
отмеченные характерные черты детализирова-
лись и другими исследователями, в частности, 
Л.А. Велиховым, в 20-е гг. ХХ в. Сфера различных 
общественных дел описывалась как крайне спец-
ифическая впику миссии государства; община 
репрезентировалась в качестве ключевого субъ-

екта присущих ей специальных прав, исходя из 
чего, делался вывод, согласно которому любое (в 
том числе якобы обоснованное) вторжение цен-
трального бюрократического аппарата в её полно-
мочия практически неправомерно. Помимо этого, 
упомянутые авторы делали принципиальный 
акцент на том, что тех должностных лиц, которые 
относятся к системе МСУ, необходимо идентифи-
цировать и классифицировать как сугубо обще-
ственных, а отнюдь не государственных акторов, 
поскольку первые представляют специфику раз-
вития именно общества, как совокупности заинте-
ресованных в своём полноценном развитии граж-
дан, а не государства в значении некого манипу-
лятора, находящегося на верхушке социально-по-
литической пирамиды [2].

Согласно комплексной оценке профессора 
Н.М. Коркунова, именно указанные интегратив-
ные характеристики отображают ключевые компо-
ненты теории МСУ и способны привлечь к ней 
интерес наиболее прогрессивных сил цивилиза-
ции. В данном контексте примечательно, что из 
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той совокупности теорий МСУ, которая была 
известна в начале ХХ столетия (теория свободной 
общины, хозяйственная теория, а также политиче-
ская, государственная и юридическая теории, 
согласно классификации Л.А. Велихова) как раз 
общественная теория в отправных точках обще-
ствоведческого дискурса являлась в наибольшей 
степени востребованной экспертами и публикой. 
Профессиональный юрист Н.М. Коркунов оцени-
вал её в качестве наиболее традиционной, вполне 
заслуженно доминировавшей в литературных тру-
дах России и многих других развитых стран.

Согласно взглядам Н.М. Коркунова, все 
дефиниции права в соответствии с его источни-
ком распадаются, по большому счёту, на два под-
вида: в качестве источника берётся либо аппарат 
государственной власти, либо общество (в том 
его значении, которое достаточно сильно корре-
лирует с ключевыми характеристиками современ-
ного гражданского общества). Однако, первое 
рассматриваемое смысловое поле юридических 
конструктов символически отсекает такие принци-
пиальные субсферы права, как международное 
право, обычное право, систему судебных преце-
дентов, а также разнообразные директивы так 
называемого общественного мнения и тот право-
вой фундамент, который был ранее сформирован 
в рамках юридических дисциплин. Разумеется, в 
итоге таковой теоретической манипуляции полу-
чается крайне урезанный вариант развития пра-
вового поля как такового. Исходя из этого, Н.М. 
Коркунов делает акцент на необходимости закре-
пления в качестве источника права такого мощ-
ного актора, как общество, взятое во всей сово-
купности своих функциональных субъективных 
единиц. Примечательно, что в контексте соответ-
ствующих рассуждений автор сам, без посторон-
ней помощи подчёркивал такой негативный 
момент, как некоторая неопределённость самого 
понятия «общество». Подоплёкой же данной 
дефиниционной размытости служила сама объек-
тивная социальная среда, поскольку, на взгляд 
данного автора, между теоретически выделяе-
мыми сферами развития общества и личной жиз-
нью людей далеко не всегда (если таковое, 
вообще, возможно) правомерно проводить каки-
е-то жёсткие грани, индивидуальное и социально 
детерминированное начала слишком тесно пере-
плетены друг с другом [5].

С другой стороны, Н.М. Коркунов опровергал 
и такую дефиницию права, которую различные 
теоретики пытались выводить из некой «общей 
воли». Он обосновывал свой протест тем фактом, 
согласно которому «общая воля» как таковая – 
это определённая фикция, основанная на чрез-
мерных обобщениях. Согласно логике рассматри-
ваемого автора, воля детерминирована индивиду-

альным устройством каждого человека и выра-
жает его уникальный дух. Тем не менее, Н.М. 
Коркунов делает скидку на то, что в области удов-
летворения человеческих интересов, действи-
тельно, можно обнаружить достаточно большое 
количество практически всеобщих ценностей; а, 
помимо этого, – общие интересы, характерные 
для тех или иных социальных групп (в частности, 
для представителей земств различного террито-
риального уровня). Что касается интересов крайне 
индивидуализированных, то они, по свидетель-
ству данного правоведа, имеют весьма исключи-
тельный и малораспространённый характер.

Принципиальный акцент затрагивает прак-
тическую нерасторжимость взаимосвязей, фор-
мируемых и обновляемых между различными 
личностями с целью наиболее эффективного 
достижения целей всех их и каждого в отдельно-
сти. Конфронтации же, возникающие на почве 
идентичности, схожести либо разности персо-
нальных интересов, действительно, требуют 
определённых маркирования и разграничения, 
которыми занимаются как государственный аппа-
рат управления, так и система МСУ [1]. Такие 
современные интерпретаторы, как И.В. Поснов, 
классифицируют учение Н.М. Коркунова как отно-
сящееся к парадигме юридического позитивизма. 
Представители данного направления социаль-
но-политической мысли XIX – начала XX столе-
тий, в том числе и автор фундаментального двух-
томника «Русское государственное право», вос-
принимали право, в первую очередь, как систему 
определённых норм, концентрировались на фор-
мировании и разъяснении юридических концеп-
тов, с помощью которых можно корректно описы-
вать и толковать нормы таковой системы [8].

Как отмечал сам Н.М. Коркунов, правовые 
системы, отталкивающиеся от реальных жизнен-
ных дилемм вопреки абстракциям классической 
немецкой философии, должны служить общей 
цели формирования возможностей для полноцен-
ного сожительства самых различных индивиду-
альностей, для разумной гармонизации их сво-
бод, в том числе с помощью активизации органов 
МСУ [5].

Примечательно, что данный автор анализи-
рует систему МСУ сквозь призму методологиче-
ских подходов пореформенного периода. Н.М. 
Коркунов отдаёт должное тому факту, согласно 
которому именно обозначенный выше примат 
общественной теории МСУ во время апробации 
Положения о губернских и уездных земских учреж-
дениях 1864 г. по большей части детерминировал 
специфику новых органов политического менед-
жмента. Данные органы публичной власти, с 
одной стороны, стали функционировать одновре-
менно с компетенциями центрального правитель-
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ства, при этом находясь по отношению к таковым 
в неком изолированном, отнюдь не симбиотиче-
ском состоянии. С другой стороны, отсутствие 
такой системы МСУ, которая бы полноценно кон-
солидировала усилия центра и периферии поли-
тической власти, обусловило дальнейшую дихо-
томичность в развитии обновлённых управленче-
ских процессов в России; правительственные и 
земские интенции нередко даже противопостав-
лялись друг другу вместо того, чтобы служить 
общему делу облагораживания жизни русского 
народа [1]. Тем не менее, с точки зрения Н.М. Кор-
кунова, государственный по своей природе харак-
тер органов МСУ проистекает из самой миссии 
активного функционирования таковых, поскольку 
акторами МСУ различные местные сообщества 
становятся лишь постольку, поскольку централь-
ные игроки государственного аппарата управле-
ния делегируют им реализацию части своих спец-
ифических полномочий. Весьма характерно то 
обстоятельство, согласно которому авторы Зем-
ского положения 1890 г., действительно, отталки-
вались от интерпретации роли земских учрежде-
ний в качестве акторов государственного менед-
жмента, но в данном контексте, по мнению Н.М. 
Коркунова, пришли к весьма непредсказуемым и 
специфическим резюме. По большому же счёту, 
наиболее существенные трансформации, иниции-
рованные модернизированным законом, состояли 
в интеграции сословного характера структуриро-
вания выборов и в накладывании границ, которые 
сподвигали к непосредственному подчинению 
исполнительных органов земства по отношению к 
центральному аппарату государственной власти 
[6].

Немаловажной особенностью научно-иссле-
довательского творчества Н.М. Коркунова явля-
ется то, что он с достаточной степенью детализа-
ции и конкретизации пытался объяснить смысл, 
значение и функциональные особенности тех 
юридических норм, которые детерминировали 
вышеописанный статус органов МСУ. К примеру, 
согласно его ремаркам, новый закон 1890 г. стал 
наделять губернатора комплементарными полно-
мочиями, нацеленными на осуществление реви-
зий и разбор жалоб на поведение функционеров 
управы. Помимо этого, было инициировано созда-
ние ещё одной политической структуры – 
губернского по земским делам присутствия, чьей 
миссией стало решение противоречий, периоди-
чески возникавших в коммуникациях представите-
лей исполнительного органа земства (управы) и 
губернатора [3]. 

По словам Н.М. Коркунова, в данном контек-
сте примечательно, что земское собрание доста-
точно долгое время словно оставалось где-то в 
стороне от принятия важных стратегических и 

прочих решений, а Земское положение, по боль-
шому счёту, не накладывало каких-либо строгих и 
отчётливых обязательств на губернатора для 
того, чтобы он интересовался взглядами и сооб-
ражениями собрания. Тем не менее, неправо-
мерно было бы констатировать, что данное про-
странство правовых коммуникаций было абсо-
лютно безнадёжным: в ситуациях рецидивной 
конфронтации указанных сторон имелась вполне 
объективная возможность для того, чтобы пере-
давать конкретные дела на рассмотрение органам 
Сената. Помимо этого, правоприменительная раз-
ница стала состоять в том, что согласно Земской 
реформе 1864 г. функционал административного 
надзора затрагивал исключительно субсферу 
законности постановлений земских собраний и их 
адекватности консолидированным государствен-
ным стратегиям, а Земское законоположение 
1890 г. закрепило нормативы, согласно которым 
органы центрального правительства стали обя-
заны контролировать такую принципиальную 
грань, как защита интересов местного населения. 
Одним из акцентов таковой протекции было отсле-
живание непротиворечивости нормативных поста-
новлений непосредственным реалиям жизни 
граждан [9].

Исходя из этого, Н.М. Коркунов сделал вывод 
о том, что актуальные в его время законодатели 
словно испытывали сомнения, не были на 100% 
уверенными в том, что сформированные ими на 
сословном фундаменте земские учреждения 
всегда были надёжными делегатами и защитни-
ками настоящих интересов местных обществ. 
Помимо этого, злободневные акценты автономии 
усугублялись и весьма существенной корреля-
цией между членами управы и приматом губерна-
тора, который обладал правом поднимать острые 
акценты касательно их уголовной либо дисципли-
нарной ответственности, представлять таковых к 
различным наградам и даже принимать решения 
о предоставлении им отпусков за пределами их 
губерний. Данные исторические иллюстрации, 
актуализированные в дискурсе Н.М. Коркунова, 
привели его к тому выводу, согласно которому 
модернизированное законодательство практиче-
ски напрочь отобрало у земства принципиально 
важную исполнительную власть и помогло губер-
натору на самом непосредственном уровне при-
брать её к рукам [6].

Весьма обострённую критику рассматривае-
мого автора спровоцировали и те трансформа-
ции, которые произошли в субсфере избиратель-
ного законодательства. Активация и интеграция 
сословной детерминанты в соответствующие 
политические практики маркировались Н.М. Кор-
куновым в качестве усекновения реальных жиз-
ненных интересов местного населения и принесе-
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ния таковых на заклание для пресловутой буквы 
закона, авторы которой с помощью всяческих 
интриг и прочих ухищрений старались законсер-
вировать архаизмы сословных рамок, невзирая 
на злободневные социальные потребности и кар-
динальные сдвиги в эволюции общества как тако-
вого [6]. Наряду с этим Н.М. Коркунов обращал 
внимание своих реципиентов и на достаточно 
большое количество недоработок, слабых мест в 
Законе 1890 г., к которым он отнёс и шансы деле-
гирования от третьей курии тех лиц, которые сами 
не являлись крестьянами; расхождения в системе 
табу на участие в выборах для крестьян и для 
представителей иных сословий; право безземель-
ных крестьян участвовать во второй курии, будучи 
уполномоченными тем или иным юридическим 
лицом и т.д. Любопытно, что даже ввиду настолько 
утончённых и метких порицаний в адрес конкрет-
ных юридических норм обновлённого законода-
тельства Н.М. Коркунов фактически воздержался 
от строгой системы обобщений и выводов приме-
нительно к уровню качества Земского положения 
1890 г. в целом. Согласно гипотезе некоторых 
современных исследователей его творчества (в 
частности, Н.Э. Пеговой [7]), в качестве рацио-
нального тормоза в данном контексте выступили 
соображения рассматриваемого автора обо всё 
ещё достаточно жёсткой в его время цензуре.

Ещё один примечательный нюанс состоит в 
том, что целых несколько параграфов в одном из 
своих фундаментальных трудов Н.М. Коркунов 
абсолютно целенаправленно и осознанно посвя-
тил анализу ключевых характеристик Городовых 
положений. Данная часть его научно-исследова-
тельского творчества также содержит определён-
ную критику по отношению к современной ему 
избирательной системе. В частности, бесспорно 
важным является тот скепсис, который автор 
направляет на содержание «Городового положе-
ния» 1870 г. и акцентирует внимание реципиентов 
на, казалось бы, случайном свойстве группирова-
ния избирателей, а также на том, что итоги непо-
средственного применения таковой политической 
практики практически всеми экспертами без 
исключения были впоследствии оценены как неу-
довлетворительные. Что касается модернизации 
законодательства, направленной на систему МСУ 
в 1890 г., то в качестве наиболее существенной 
погрешности Н.М. Коркунов отметил консолида-
цию всех городских избирателей в некое единое 
собрание, а также применительно к крупным горо-
дам – сегментацию на территориальные участки с 
обязательным избранием на таковых локальных 
собраниях исключительно тех лиц, которые напря-
мую относились к указанному собранию. С точки 
зрения рассматриваемого автора, данные соци-
ально-политические инициативы были совер-

шенно бесперспективными для положительного 
развития МСУ, поскольку конкретные части горо-
дов в принципе не составляли собою на тот 
момент времени якобы изолированные местности 
с дифференцированными местными интересами 
[6].

В соответствии с данными тезисами Н.М. 
Коркунов, применяя сравнительно-правовой 
метод, описывал модернизированные городские 
учреждения и сопоставлял таковые с земствами, 
на основании чего сформулировал целый ряд 
весьма принципиальных выводов. К примеру, в 
процессе оценки автономности городских управ в 
системе их коммуникаций с думами, данный пра-
вовед акцентировал внимание реципиентов на 
том, что данный индикатор был в определённой 
степени выше, нежели у земских управ и собра-
ний. Таковую особенность Н.М. Коркунов пояснял 
сутью самой специфики в организации городских 
управ: первым ключевым фактором было то, что 
городской голова исполнял председательские 
функции в равной мере в управе и в думе; а вто-
рым то, что, с одной стороны, члены управы изби-
рались так же, как и гласные (на 4 календарных 
года), однако выбывали со своих постов не столь 
стремительно, а исключительно в порядке оче-
рёдности по прошествии каждых 2-ух лет [6].

Примечательно в данном контексте, что в 
процессе сравнения компетенций земских и город-
ских органов самоуправления рассматриваемый 
автор, по большому счёту, отмечал преобладаю-
щее количество сходств, несмотря на имевшие 
место их так называемые естественные различия, 
коррелирующие с конкретной спецификой вверен-
ных им разновидностей хозяйства. К примеру, 
акторы городских учреждений не занимались 
вопросами земледелия, а земства не заведовали 
устройством театров и иных учреждений культур-
ной и социальной сфер общества.

В немалой степени схожей была в то время 
и организация административного надзора над 
функционированием органов самоуправления. В 
качестве же практически исключительного, но при 
этом значимого отличительного признака Н.М. 
Коркунов отмечал порядок утверждения поста-
новлений малых и крупных городов. Одна часть 
таковых документов должна была направляться 
на рассмотрение губернатору, а иные – министру 
внутренних дел; с целью же отмены постановле-
ний, принятых думами крупных центров, необхо-
димо было согласовать данный бюрократический 
момент ещё и с начальниками прочих мини-
стерств. Исходя из этого и руководствуясь целью 
более эффективной реализации надзорных функ-
ций, рассматриваемый автор предложил иниции-
ровать создание особого по своим полномочиям 
Совета по земским и городским делам при Коми-
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тете министров [4].Подытоживая анализ специ-
фики взглядов Н.М. Коркунова применительно к 
изучению системы МСУ в России, можно отме-
тить, что данный классик отечественной правовой 
мысли обладал достаточно оригинальным науч-
ным мировоззрением, был одним из ведущих экс-
пертов по данной теме и достаточно полновесно 
рассматривал и интерпретировал данную систему 
во всём многообразии её погрешностей и дости-
жений. 
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Действующее законодательство Российской 
Федерации не содержит единого комплексного 
подхода к вопросам по урегулированию наставни-
ческой деятельности, также нет и единства в дан-
ном вопросе среди законодательных актов, при-
нимаемых на региональном уровне, а также 
ведомственных и локальных актах. 

Примечательно, что в целом ряде стратеги-
ческих документов, в том числе и в «Прогнозе 
долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 
года» (разработан Минэкономразвития России), 
[13] в «Стратегии действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федерации до 
2025 года» [6], закреплены отдельные положения 
о наставничестве, которые, как правило, носят 
общий характер и не представляют собой целост-
ной системы, что по нашему мнению способ-
ствуют возникновению целого ряда трудностей на 
практике.

Отметим также, что ещё в 2012 году, в Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управле-
ния» [3], были заложены основы для развития 
института наставничества на государственной 
гражданской службе.

Кроме того, в Указе Президента РФ от 
7.05.2018 года N 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» [4], закре-
плено, что одной из целей является: «создание 
условий для развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в том числе 
и в сфере добровольчества (волонтёрства)».

Также, своим Указом от 2.03.2018 года N 94 
«Об учреждении знака отличия «За наставниче-
ство» [2], Глава государства подчеркнул значи-
мость возрождаемого института, и определил, что 
данную награду могут получить «лучшие настав-
ники молодёжи из числа высококвалифицирован-
ных промышленности и сельского хозяйства, 
транспорта, инженерно-технических работников, 
государственных и муниципальных служащих, 
учителей, преподавателей и других работников 
образовательных организаций, врачей, работни-
ков культуры и деятелей искусства за личные 
заслуги на протяжении не менее пяти лет:

в содействии молодым рабочим и специали-
стам, в том числе молодым представителям твор-
ческих профессий, в успешном овладении ими 
профессиональными знаниями, навыками и уме-
ниями, в их профессиональном становлении;

в приобретении молодыми рабочими и 
специалистами опыта работы по специальности, 
формировании у них практических знаний и навы-
ков;

в оказании постоянной и эффективной 
помощи молодым рабочим и специалистам в 
совершенствовании форм и методов работы;

в проведении действенной работы по воспи-
танию молодых рабочих и специалистов, повыше-
нию их общественной активности и формирова-
нию гражданской позиции».

В отдельных субъектах Российской Федера-
ции также закреплены положения о различных 
наградах, например, в Республике Крым- Знак 
отличия Совета министров Республики Крым 
«Почётный наставник Республики Крым» [14], 
Знак отличия Тюменской области «Почётный 
наставник» [15], в Ямало-Ненецком АО также 
учреждён подобный знак [16] и др. 

Рассматривая нормативно-правовую базу 
функционирования института наставничества, мы 
пришли к выводу, что наиболее обширной и урегу-
лированной она является в образовательной 
сфере. 

Так, при осуществлении кураторской и (или) 
наставнической деятельности учитель / препода-
ватель руководствуется Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [1], правилами внутрен-
него трудового распорядка школы/университета, 
уставом университета, решениями учёного и 
методического совета, приказами и распоряжени-
ями ректора, директора филиала. Также значи-
мыми являются : Распоряжение Министерства 
просвещения России от 25.12.20219 №Р-145 «Об 
утверждении методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися» [11] и Письмо от 23.01.2020 
N МР-42/02 «О направлении целевой модели 
наставничества и методических рекомендаций» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по 
внедрению методологии (целевой модели) настав-
ничества обучающихся для организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным обще-
образовательным и программам среднего про-
фессионального образования, в том числе с при-
менением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися») [12].

Подчеркнём, что на сегодняшний день 
вопросам наставничества уделяется много внима-
ния, в том числе и в правоохранительных органах, 
органах исполнительной власти, судебной 
системе РФ. 

Например, разработаны и активно применя-
ются: Положение об организации наставничества, 
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утверждённое приказом Следственного комитета 
Российской Федерации от 29.03.2011 № 42 [9] , 
утверждённое приказом МВД России от 24.12.2008 
№ 1139 Положение об организации наставниче-
ства в ОВД РФ [7], утверждённое приказом Мин-
транса России от 11 июня 2014 г. № 157 Положе-
нии о наставничестве в Министерстве транспорта 
Российской Федерации» [8], Приказ Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ от 
28.05.2013 N 107 «Об утверждении Положения о 
наставничестве в Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации» [10] и 
др.

Однако, не во всех сферах ситуация склады-
вается подобным образом, в частности, в военной 
сфере. Так, например, Коллегай Е. С. и Федак Е. 
И. отмечают отсутствие надлежащего правового 
урегулирования в данной сфере, несмотря на 
наличие методических рекомендаций ведом-
ственного уровня [19].

Как отмечает Кулакова Н. А., аналогичная 
ситуация с регламентированием правоотношений 
в сфере наставничества в органах прокуратуры, 
выделяя ряд соответствующих приказов кадро-
вого характера, направленных на урегулирование 
вопросов работы с кадрами и совершенствование 
профессиональной подготовки сотрудников, 
повышение их квалификации [20].

Также, Клищ Н. Н. и Январёв В. А., указы-
вают, что на уровне субъектов РФ вопросы урегу-
лирования наставнической деятельности реша-
ются путем принятия ряда соответствующих нор-
мативно-правовых актов регионального уровня. В 
частности, Закон Воронежской области от 6 октя-
бря 2011 г. № 132-ОЗ «О первом рабочем дне 
выпускников и трудовом наставничестве» или 
Постановление Администрации Алтайского края 
от 12 марта 2001 г. № 175 «О шефстве – наставни-
честве над молодыми рабочими и специалистами 
на производстве»» [18], а также на уровне пред-
приятий путем разработки и принятия ряда норма-
тивных актов локального уровня, которые закре-
пили базовые принципы, основные направления и 
виды наставнической деятельности, а также дали 
стимул мощному развитию наставнической дея-
тельности на крупнейших российских предприя-
тиях, таких как: ПАО «РусГидро», ОАО «Сбербанк 
России», ООО «ЕвразХолдинг», АО «Новокуйбы-
шевский нефтеперерабатывающий завод 
(Роснефть)», ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО 
«Атомэнергомаш», ПАО «Северсталь» и др» [17].

Таким образом, можно смело утверждать о 
стремительном возрождении института наставни-
чества в современной России, что на наш взгляд 
является совершенно логичным и оправданным, 
поскольку, по мере своего развития, как перед 
обществом, так и перед государством в целом 

возникают новые вызовы и угрозы, требующие 
незамедлительного реагирования и своевремен-
ного решения, в т. ч. с целью обеспечения нацио-
нальной безопасности РФ и стабильного устойчи-
вого развития [21]. Несмотря на достаточно частое 
употребление как в нормативно-правовых актах, 
так и в различных Стратегиях, Концепциях, Стан-
дартах такого термина как «наставничество», 
говорить о наличии и функционировании целост-
ной системы на сегодняшний день не приходится. 

Отметим, что основной проблемой сегодня 
является отсутствие качественно проработанного 
основанного на научном подходе, основополагаю-
щего законодательного акта, регулирующего 
вопросы осуществления наставнической деятель-
ности, а также организацию и функционирования 
наставнических организаций в РФ.

Безусловно, наиболее логичным решением 
обозначенной проблемы в сфере норматив-
но-правового урегулирования наставничества в 
Российской Федерации является разработка и 
принятие нормативно-правового акта, который 
определил бы основные понятия, сферу деятель-
ности, базовые принципы наставничества, а также 
установил конкретные требования, предъявляе-
мые к кандидату в «наставники». Также, в указан-
ном нормативно-правовом акте, необходимо 
закрепить перечень преференций и льгот, поощ-
рений и меры ответственности за совершение 
нарушений, что, по нашему мнению, будет спо-
собствовать эффективному функционированию 
института наставничества в РФ, а также формиро-
ванию отдельных стимулов для осуществления 
указанной деятельности среди граждан.

Помимо вышеуказанного, считаем также 
необходимым предусмотреть в настоящем зако-
нодательном акте положения по урегулированию 
деятельности наставнических организаций, опре-
делить их формы, установить порядок создания и 
прекращения деятельности наставнической орга-
низации, условия и порядок осуществления дея-
тельности наставнической организации, закре-
пить необходимость разработки и внедрения 
наставнических программ, а также определить 
меру ответственности наставнической организа-
ции. 

Немаловажным является разработка про-
фессионального стандарта наставника, так как, 
его разработка и принятие существенно упростит 
внедрение и последующее функционирование 
института наставничества в России, поскольку 
стандарт позволит обозначить конкретные обла-
сти жизнедеятельности, где есть необходимость 
во внедрении наставников, а также позволит 
закрепить требования, выдвигаемые к кандида-
там в наставники. 



195

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

 ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Таким образом, обозначенные предложения 
призваны усовершенствовать правоотношения в 
исследуемой сфере, способствовать развитию 
института наставничества в Российской Федера-
ции в целом и ее субъектах в частности, повыше-
нию эффективности реализации наставнической 
деятельности на практике, ее престижа и распро-
странению положительного опыта от такой дея-
тельности во всех сферах жизни общества и госу-
дарства, что будет способствовать экономиче-
скому росту нашей страны, повышению ее финан-
сового благосостояния и финансовой 
стабильности.
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WHAT IS PERSONNEL MARKETING AND HOW TO ORGANIZE IT
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П
ерсонал организации является важ-
нейшим ресурсом любой организации, 
и только та организация, руководство 

которой понимает и принимает его ценность, 
добивается высокой конкурентоспособности на 
рынке. «Решением большинства проблем неэф-
фективности традиционного подхода в области 
управления персонала является применение тех-
нологии маркетинга персонала» [2]. Замещение 
вакансии – главная функция, которую призван 
выполнять маркетинг персонала. 

Несмотря на то, что понятие «маркетинг пер-
сонала» относительно молодое, но его значи-
мость неоспорима в системе менеджмента. Рас-
смотрим что включает в себя маркетинг персо-
нала.

Саенко И.И., Косян М.С., Паненкова Н.Н. в 
своей работе определяют «маркетинг персонала 
как определенный вид управленческой деятель-

ности, целью которого является привлечение, 

удержание, а также обучение и мотивация высо-

коквалифицированных специалистов, способ-

ствующих улучшению финансового положения 

фирмы и удержанию выгодных позиций на рынке» 

[6].

Умарова М.А., Джамалдинова М.А. марке-

тинг персонала определили как «активную форму 

социально-обменного процесса между фирмой и 

совокупным рынком рабочей силы, включающей в 

себя как внутренний, так и внешний рынок челове-

ческих ресурсов [8].

В самом общем смысле под маркетингом 

персонала понимается деятельность организа-

ции, направленная на привлечение соискателей 

на вакантные места.

Сущность маркетинга персонала представ-

лена на рисунке 1 [5].

 

Рисунок 1. Сущность маркетинга персонала
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Маркетинг персонала может быть, как внеш-
ним, так и внутренним. 

Рассмотрим функции маркетинга персонала 
на рисунке 2.

 

Рисунок 2. Функции маркетинга персонала

Процесс маркетинга персонала включает 
следующие этапы: 

1. Поиск и выбор источников информации о 
требованиях рынка [4].

2. Исследование поведения соискателей [4].
3. Разработка процедур, направленных на 

наиболее выгодную «продажу» вакансий.
4. Проведение разработанных процедур.
Таким образом, маркетинг персонала – это 

процесс создания внешнего и внутреннего имиджа 
организации как работодателя, направленный как 
на привлечение соискателей на вакантные места, 
чтобы соискатель выбрал именно эту организа-
цию, так и на повышение лояльности уже имею-
щегося персонала.

При организации процесса маркетинга пер-
сонала важно понимать, что на рынке труда, где 
встречаются работодатель и соискатель. преиму-
щество будет у того работодателя, чей имидж 
положителен. Эти организации имеют преимуще-
ства, а значит, они более конкурентоспособны. 

Соискатель, прежде всего, рассматривает 
условия труда и выбирает наиболее приемлемые 
для себя, а работодатель выдвигает требования к 
кандидату «к его определенным личностным и 
профессиональным характеристикам» [7].

В целом, маркетинг персонала направлен на 
формирование бренда работодателя. Положи-
тельный имидж работодателя позволяет быстро 
формировать кадровый резерв и закрывать 
вакантные места. «Заинтересованность работо-
дателя в своих сотрудниках побуждает человека 
мобилизовать всю свою энергию и инициативы на 
достижение поставленных компанией целей» [3].

В настоящее время существуют ряд крупных 
компаний, которые имеют положительный имидж 
у соискателей. 

Тем не менее, при организации маркетинга 
персонала необходимо помнить и его недостат-
ках: 

1) маркетинг персонала создает напряжение 
внутри трудового коллектива, является основой 
конкуренции и борьбы между сотрудниками за 
продвижение по карьерной лестнице; 

2) необходимость разработки системы адап-
тации новых сотрудников;

3) постоянные расходы, причем их бюджет, 
как правило, достаточно большой.

Кадровым службам в настоящее время 
необходимо использовать все известные инстру-
менты маркетинга персонала в системе, вместо 
применения отдельных средств подбора.
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«Одним из ключевых факторов повышения 
эффективности маркетингового управления орга-
низацией является маркетинг персонала, ставя-
щий своей задачей владение ситуацией на рынке 
труда для эффективного покрытия потребности в 
персонале и реализации тем самым целей орга-
низации» [1].

Маркетинг персонала призван рассматри-
вать вакансию, как  продукт, который нужно про-
двигать на рынке труда, что безусловно, делает с 
одной стороны, ценным для соискателя, а с дру-
гой стороны, повышает имидж компании, обеспе-
чивая при этом рост её конкурентоспособности.
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П
редставляется достаточно очевидным, 
что эффективность реализации прин-
ципов несостоятельности (банкрот-

ства) зависит не только от того насколько каждый 
отдельный принцип действенно применяется в 
процессе правореализации, но и от их взаимодей-
ствия, скоординированного применения, т.е. от 
того присутствуют ли начала системности в этом 
процессе.

Такого рода позиции придерживается боль-
шинство исследователей, которые отмечают, что 
«в основе правового регулирования отношений в 
определенной сфере рыночных отношений нахо-
дится система определенных принципов. Не явля-
ется исключением и сфера отношений несостоя-
тельности (банкротства)» [1].

Эффективности проведения анализируемых 

процедур в некоторых монографиях напрямую 

связывается с наличием системы скоординиро-

ванных элементов, обеспечивающих, в том числе 

защиту прав и интересов как кредитора, так и 

должника [2].

Изложенные доктринальные подходы не 

является сугубо доктринальной конструкцией, 

«оторванной» от практики. Для обоснования этого 

довода обратимся к такому документу как «Кон-

цепция деятельности Государственной корпора-

ции «Агентство по страхованию вкладов» по реа-

лизации положений Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных орга-
низаций» [3].
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Данный акт закрепляет основополагающие 
элементы организации системы [выд. С.А.] регу-
лирования процедур несостоятельности (банкрот-
ства) кредитных организаций.

Агентство (конкурсный управляющий) осно-
вывает свою деятельность на следующих принци-
пах:

- проведение процедур банкротства в стро-
гом соответствии с требованиями федеральных 
законов и внутренних регулятивных документов 
Агентства при безусловном соблюдении прав и 
законных интересов кредиторов ликвидируемых 
кредитных организаций и других участников про-
цедур банкротства;

- весьма специфичный, но, как думается, 
вполне обоснованным в современных условиях 
принцип максимизации влияния государства на 
анализируемые процедуры в отношении кредит-
ных организаций;

- при распоряжении имущества ликвидируе-
мых кредитных организаций, (если «балансовая 
стоимость…составляет существенную долю иму-
щества») - принцип коллегиального принятия 
Агентством соответствующих решений;

- приоритет в принятии решений единолич-
ного и коллегиальных органов управления Агент-
ства;

- принцип безусловной ответственности 
Агентства за причинение кредиторам и иным 
участникам процедур банкротства убытков;

- принцип персонифицированной ответ-
ственности представителя Агентства (при нали-
чии его вины по требования о возмещении убыт-
ков в порядке регресса, требований в рамках 
гражданско-правовой или уголовной ответствен-
ности);

- принцип открытости анализируемых проце-
дур, доступности необходимой информации;

- обусловленной спецификой данной струк-
туры принцип финансирования Агентством расхо-
дов для реализации анализируемых процедур 
(если нет такой возможности у соответствующей 
кредитной организации; 

- принцип финансирование затрат по веде-
нию конкурсного производства за счет конкурсной 
массы кредитной организации (очевидна его кор-
респондирующая связь с предыдущим принци-
пом);

- обусловленной спецификой данной струк-
туры небезынтересный принцип осуществления 
Агентством функций конкурсного управляющего 
без вознаграждения;

- принцип осуществления контроля кредито-
ров (собрание, комитет кредиторов), арбитраж-
ного суда, рассматривающего соответствующее 
дело, Центрального Банка России в отношении 
Агентства. [4]

По мнению автора статьи, выше приведен-
ный пример подтверждает уникальность системы 
принципов несостоятельности (банкротства) в 
современной России. Совокупность соответству-
ющих процедур многие авторы, например, И.В. 
Фролов характеризуют как новый правовой инсти-
тут, отмечая его тесную связь с экономикой [5].

Что касается системы принципов несостоя-
тельности (банкротства), то указанный автор ото-
жествляет ее с «целостной, углубленной, логиче-
ски непротиворечивой и находящей свою реали-
зацию и валидность (действительность) в юриди-
ческой практике единую систему принципов 
банкротного права [этот автор использует такой 
термин - С.А.]. С учетом того, что в современном 
праве принципы являются императивными по 
своей природе и представляют собой руководя-
щие обязательные начала, наличие доктриналь-
ных принципов должно являться своеобразной 
«путеводной звездой» для определения законода-
телем направления регулирования отношений, 
связанных с признанием субъектов несостоятель-
ными должниками, и возбуждения дел об их бан-
кротстве» [6].

Соответственно им выделяется 4 блока 
таких принципов:

1) общих (базисных) принципов (принципы 
правовой определенности соответствующего 
законодательства; конкурсоспособности юриди-
ческих лиц и граждан; приоритета специального 
закона; равенства прав и обязанностей участни-
ков изучаемых процедур; социальной справедли-
вости) [7].

2) специальных принципов (принципы 
защиты «слабой стороны»; состязательности; 
независимости лиц, осуществляющих арбитраж-
ное управление; добросовестности лиц и приори-
тета их защиты над интересами недобросовест-
ных лиц) [8].

3) принципов отдельных специализирован-
ных институтов и субинститутов (принципы прио-
ритета требований кредиторов по текущим 
обязательствам в делах о несостоятельности 
(банкротства); «залогового приоритета» в делах о 
банкротстве; разумности и экономической 
целесообразности арбитражного управления; 
процессуальной активности суда при рассмотре-
нии обособленных споров в делах о банкротстве 
[9].

4) принципов формирования юридических 
конструкций и правовых моделей (принципы фор-
мирования конкурсной массы и «системы ее 
иммунитетов»; очередности, пропорциональности 
и сбалансированности погашения реестровых 
требований кредиторов; привлечения контролиру-
ющих должника лиц к ответственности при бан-
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кротстве; оспоримости конкурсного оспаривания 
сделок должников) [10].

При этом И.В. Фролов не без оснований 
отмечает, что «с учетом того, что принципы права 
фактически конструируют его систему [выд. С.А.] 
и обеспечивают взаимодействие между его струк-
турными элементами, предложенная нами 
система принципов должна способствовать согла-
сованному функционированию правил, юридиче-
ских конструкций, моделей и механизмов реаби-
литации, восстановления платежеспособности и 
процедур, применяемых в делах о банкротстве» 
[11].

Еще раз отметим, что состав элементов 
системы принципов несостоятельности (банкрот-
ства) имеет различный характер в классифика-
циях авторов. Однако практически все они спра-
ведливо исходят из начал системности их форми-
рования и применения.

Такой подход полностью соответствует 
общим принципам развития российской правовой 
системы. Так, федеральный орган конституцион-
ного контроля сформировал немало правовых 
позиций в отношении процедур несостоятельно-
сти (банкротства). При этом Конституционный Суд 
Российской Федерации исследовал вопрос о кон-
ституционности законодательства о несостоя-
тельности (банкротстве)» в системе действую-
щего законодательства [12].

Такой подход корреспондирует с утвержде-
ниями о том, что  «система взаимосвязанных пра-
вовых норм Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», регулирующих процессы несостоятельно-
сти (банкротства) гражданина и механизм их реа-
лизации, является частью генерального института 
несостоятельности (банкротства) в системе рос-
сийского права и образует специальный правовой 
институт несостоятельности (банкротства) граж-
данина» [13]. 

По мнению И.В. Фролова, «сравнительный 
анализ рассматриваемых выше точек зрения на 
институт несостоятельности (банкротства) позво-
ляет сделать следующие выводы: категория 
«институт несостоятельности (банкротства)» не 
совпадает с категорией «система законодатель-
ства о несостоятельности (банкротстве)», так как 
первый институт имеет свою конструкцию и 
систему иерархий, не совпадающих с системой 
законодательства. Институт несостоятельности 
(банкротства), помимо собственно норм права, 
включает в себя ряд специализированных инсти-
тутов и субинститутов. Являясь динамической 
категорией, институт несостоятельности (банкрот-
ства) вырабатывает принципы, сводящие воедино 
различные правовые нормы, и формирует слож-
ную систему механизмов правового регулирова-

ния сформировавшихся в обществе экономи-
ко-правовых отношений, связанных и (или) выте-
кающих из неоплатности должником его денеж-
ных обязательств. По указанной причине 
рассмотрение института несостоятельности (бан-
кротства) исключительно как совокупности обосо-
бленных норм права так же не верно, как и рас-
смотрение указанного правового института как 
исключительно системы отношений и способов 
достижения конкретных экономических и корпора-
тивных целей и показателей, характеризующих 
платежеспособность хозяйствующего субъекта» 
[14].

В целом, можно разделить мнение о том, что 
имеет место взаимосвязь принципов, которые 
образуют систему принципов права [15].

В этой системе можно выделить блоки прин-
ципов несотоятельности банкротства:

1) Генеральных (базисных) принципов, в 
числе которых:

а) общеправовые (принципы справедливо-
сти, правовой определенности и стабильности, 
добросовестности разумности, равенства перед 
законом и судом и т.д.);

б) конституционные [16]: принципы недопу-
стимости повторного привлечения к ответственно-
сти за одно и то же деяние (в частности, к руково-
дителю должника) [17]; соразмерности при обе-
спечении защиты прав и законных интересов 
гражданина-должника в процедуре реализации 
его имущества в случае признания его банкротом 
иммунитет в отношении принадлежащих гражда-
нину-должнику на праве собственности денежных 
средств на общую сумму не менее установленной 
величины прожиточного минимума самого граж-
данина-должника и лиц, находящихся на его 
иждивении, в том числе несовершеннолетних 
детей [18]; равенства и справедливости (не позво-
ляет, в частности, расценивать обстоятельства, в 
которых оказываются должник, досрочно испол-
нивший обязательство, и кредиторы банка, как 
«сходные» ситуации: объективно различные, эти 
ситуации не позволяют применять к ним равным 
образом норму о запрете зачета [19] и др.

2). Универсальные специальные принципы 
процедур несостоятельности (банкротства): прин-
ципы наблюдения (для сохранности имущества, 
проведения анализа финансового состояния 
должника, составления реестра требований кре-
диторов и др.); стремления к мировому соглаше-
нию (достижения консенсуса между должником и 
кредиторами;  очередности, пропорциональности 
и сбалансированности погашения реестровых 
требований кредиторов; добросовестности лиц и 
приоритета их защиты над интересами недобро-
совестных лиц).
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3). Специальные принципы процедур несо-
стоятельности (банкротства):

а) юридических лиц: принципы применения 
процедур санации (для предупреждения банкрот-
ства и восстановления платежеспособности долж-
ника); финансового оздоровления (для восстанов-
ления платежеспособности должника и погаше-
ния задолженности в соответствии с графиком); 
внешнего управления (для восстановления плате-
жеспособности должника): привлечения контро-
лирующих должника лиц к ответственности при 
банкротстве; оспоримости конкурсного оспарива-
ния сделок должников и т.д.;

б) физических лиц: принципы реструктури-
зации долгов гражданина (реабилитационная про-
цедура для восстановления его платежеспособно-
сти и погашения задолженности перед кредито-
рами); реализация имущества гражданина как 
реабилитационной процедуры для освобождения 
его от долгов; пресечения нарушений в части 
оплаты труда гражданина-банкрота на основе 
расширение полномочий финансовых управляю-
щих; расширения сферы применения внесудеб-
ного банкротства граждан; защиты жилищных 
прав должника – гражданина и т.д. 
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ing into account the current legal regulation, the conviction of a person guilty of a civil offense is also 
subject to study - a rather controversial sign of legal liability in general and contractual liability in 
particular.

Key words: contractual liability, reform of civil legislation, protective legal relationship, 
sanction, coercion, legal liability, wrongfulness, guilt, contractual offense.

Г
ражданско-правовая ответственность в 
целом и ее особая разновидность – 
договорная ответственность, в частно-

сти, – представляет собой наиболее «острую» 
реакцию государства на совершенное граждан-
ское правонарушение, существенно сказывающу-
юся на имущественном положении участников 
экономического оборота. Формулирование поня-
тия, признаков, выявление и раскрытие основа-
ний и условий применения мер гражданско-право-
вой ответственности, в том числе за нарушение 
принятых субъектами на себя обязательств, в 
этой связи приобретает важнейшее значение, ста-
новясь гарантией реализации общеправового 
принципа справедливости, проявляющегося в не 
только в признании, уважении и защите прав и 
свобод человека и гражданина, соответствии юри-
дических норм морально-этическим, но и в «при-
менении закона соразмерно совершенному пра-
вонарушению» [1, с. 10].

Определение правил применения договор-
ной ответственности полностью отвечает и прин-
ципу правовой определенности, последовательно 
проводимому Конституционным Судом РФ в его 
актах и часто рассматриваемому в качестве гаран-
тии адекватного применения законодательства в 
части тех или иных принудительных мер. Как 
отмечают О.Е. Шишкина и С.С. Бурцева, в содер-
жание данного принципа включается требование 
формальной определенности правовых норм (их 
точность, ясность, непротиворечивость, понят-
ность для субъектов соответствующих правоотно-
шений), предсказуемость правового регулирова-
ния, его стабильность и предвидение правовых 
последствий [2].

Сложный путь развития отечественного уче-
ния о гражданско-правовой ответственности, 
имевшие на протяжении многих лет попытки 
загнать его в «прокрустово ложе» уголовно-право-
вых доктринальных подходов, на фоне современ-
ного реформирования гражданского законода-
тельства 2013 и 2015 гг. и последовавших за ним 
разъяснений высшей судебной инстанции обусла-
вливают необходимость вновь обратиться к 
осмыслению явления юридической ответственно-
сти в целом и гражданско-правовой договорной 
ответственности как ее особой разновидности.

Легального определения понятия юридиче-
ской ответственности не содержится ни в одном 
отраслевом законе, что вполне закономерно с 
учетом разнообразия входящих в систему права 

России отраслей и особенностей применяемых в 
регулируемых ими сферах отношений санкций. 
Единством в указанном вопросе не отличается и 
отечественная правовая доктрина, где вопрос о 
сущности ответственности, в том числе граждан-
ско-правовой договорной, до настоящего времени 
остается дискуссионным. Так, например, А.Б. 
Бабаев в одном из своих исследований приводил 
около десяти позиций, выделяемых в научных 
исследованиях советского и постсоветского пери-
одов по проблеме определения гражданско-пра-
вовой ответственности [3, с. 867]. Отдельные из 
них представляют исторический интерес, другие 
не утратили научного значения и в настоящее 
время.

Следует заметить при этом, что подавляю-
щее большинство современных исследований 
ответственности имеют прочный теоретический 
фундамент, заложенный еще в советский период 
развития права. 

По мнению многих авторов, юридическая 
ответственность – это предусмотренная нормой 
права санкция за совершенное правонарушение 
[4, с. 18]. Такой взгляд получил широкое распро-
странение в юридической литературе советского 
и постсоветского периодов, немало сторонников у 
этой научной идеи имеется и в настоящее время. 
Бесспорно, санкция, установленная в законе или 
в договоре за нарушение конкретного обязатель-
ства, может на определенной стадии его развития 
«трансформироваться» в конкретную меру юри-
дической ответственности. В то же время санкция 
не есть ответственность: по отношению к ней она 
является самостоятельной категорией, и лишь в 
случае совершения обязанным лицом правонару-
шения, породившего в силу закона ответствен-
ность, соответствующая санкция может быть в 
установленном порядке применена к правонару-
шителю в качестве меры ответственности. Из 
этого следует, что юридическая ответственность 
по отношению к санкции выступает именно в каче-
стве правового средства [5] ее реализации.

Иная позиция ученых-правоведов сводится к 
тому, что юридическая ответственность по суще-
ству является одной из форм государственного 
принуждения, связанного с применением к право-
нарушителю санкции. Изложенный взгляд на юри-
дическую, в том числе на гражданско-правовую 
договорную ответственность, в основе своей 
согласуется с положением, выдвинутым еще С.Н. 
Братусем, согласно которому под ответственно-
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стью следует понимать государственное принуж-
дение к исполнению нарушенной обязанности или 
исполнение юридической обязанности под воз-
действием государственного принуждения [6, с. 
42, 85, 89-92]. Аналогичной позиции придержи-
вался и Ю.А. Денисов [7, с. 140]. В то же время в 
гражданском обороте ответственность за наруше-
ние договорных обязательств нередко реализу-
ется самим правонарушителем добровольно, без 
непосредственного государственного принужде-
ния и без участия юрисдикционного органа, что 
дает основание для сомнения в том, что вне про-
цессуальной формы ответственность невоз-
можна. Принудительность же к соблюдению пра-
вовых норм или договора в целом является суще-
ственным признаком социальных регуляторов 
поведения – без принуждения всякие обязанно-
сти, долженствования в праве будут лишь бла-
гими пожеланиями, носить не обязательный 
характер.

В научных исследованиях по данной про-
блеме, особенно в современной литературе, 
доминирующей является позиция о том, что юри-
дическая ответственность за совершенное право-
нарушение, в том числе гражданское правонару-
шение, реализуется в рамках охранительного пра-
воотношения [8, с. 74]. Так, по мнению ряда авто-
ров, в тех случаях, когда взаимодействие 
субъектов гражданского оборота протекает в 
«ненормальном» русле, когда участники договор-
ных отношений не исполняют своих обязанностей, 
между лицами возникает особая социальная 
связь, которая оформляется охранительным 
гражданским правоотношением [9; 10] , сущность 
которого, однако, вызывает и определенные 
споры в доктрине [11]. Представляется, что охра-
нительное правоотношение, действительно, воз-
никает из правонарушения как юридического 
факта и включает в себя несколько стадий: на 
первой оно связывает частных лиц, без участия 
правоприменительного органа; на следующей же, 
когда гражданско-правовой спор ими непосред-
ственно не разрешен, в охранительном правоот-
ношении появляется государственный орган (суд), 
который в процессуальной форме разрешает спор 
и применяет гражданско-правовую санкцию, то 
есть и реализует принудительность в разрешении 
спора. Данное правоотношение является необхо-
димой юридической формой существования и 
функционирования юридической ответственности 
за нарушение договорного обязательства [8; 12; 
13].

Особый научный интерес представляет и 
выдвинутая в правовой науке концепция, согласно 
которой юридическая ответственность определя-
ется как субъективная обязанность лица, совер-
шившего правонарушение, претерпевать приме-

нение к нему санкций, предусмотренных в законе 
или в договоре в качестве мер негативного воз-
действия на правонарушителя [14; 15]. Эта кон-
цепция, как представляется, позволяет с наиболь-
шей полнотой отразить сущность юридической 
ответственности. Так, на основе юридического 
факта правонарушения (нарушения договорного 
обязательства) в силу закона возникает охрани-
тельное правоотношение, содержание которого 
составляют с одной стороны право управомочен-
ного лица применить к правонарушителю пред-
усмотренную в нормах права или в договоре санк-
цию в качестве меры ответственности, а с другой 
стороны – субъективная обязанность правонару-
шителя претерпеть применение к нему этой санк-
ции. Указанная субъективная обязанность право-
нарушителя является определяющим элементом 
содержания охранительного правоотношения, 
которое выступает в роли правового средства 
реализации санкции. Юридическая ответствен-
ность правонарушителя, по существу, в том 
именно и состоит, что он является носителем ука-
занной субъективной обязанности, которая явля-
ется договорной юридической ответственностью.

Возникшая из факта договорного правонару-
шения юридическая ответственность правонару-
шителя реализуется в рамках охранительного 
правоотношения с соблюдением порядка, уста-
новленного в нормах права, а в случаях, когда 
этот порядок определен в договоре – в договор-
ном порядке. Охранительное правоотношение в 
таком случае выполняет функцию правового сред-
ства, гарантирующего защиту прав и законных 
интересов управомоченной стороны и правомер-
ность применения мер ответственности к право-
нарушителю. В этой связи его можно рассматри-
вать как форму и способ реализации граждан-
ско-правовой договорной ответственности.

Субъективная обязанность правонаруши-
теля претерпеть применяемые к нему санкци-
и-меры ответственности обеспечивается мерами 
государственного принуждения; принудитель-
ность является существенным свойством охрани-
тельного правоотношения. В одних случаях при-
нуждение применяется непосредственно по реше-
нию правоприменительного органа, в других – 
меры государственного принуждения могут быть 
реализованы правонарушителем добровольно. 
Более того, по действующим правилам договор-
ного права даже примененные меры юридической 
ответственности могут быть изменены сторонами 
спорного правоотношения после вступления в 
силу решения суда на иные согласованные меры 
имущественного характера (п. 3 ст. 431.1 ГК РФ), 
что в целом обеспечивает интересы субъектов 
предпринимательской деятельности, хотя иногда 
справедливо критикуется в литературе [15; 16]. 
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Решение суда в таких случаях определяет пози-
ции спорящих сторон, а изменение по соглаше-
нию резолютивной части решения является про-
явлением компромисса при исполнении решения 
суда.

С учетом изложенного представляется, что 
юридическая ответственность является послед-
ствием правонарушения, наступает в случае 
совершения лицом противоправного, причин-
но-обусловленного вредоносными последствиями 
и виновного или объективно противоправного [17, 
с. 102, 103], а иногда и правомерного [18, с. 231] 
поведения. 

Весьма распространенным в советском пра-
воведении являлось мнение о том, что существен-
ной чертой юридической ответственности явля-
ется негативная государственная и общественная 
оценка противоправного поведения правонаруши-
теля [17, с. 427; 19, с. 156]. Данное утверждение 
являлось «единственно правильным», и как пред-
ставляется, предопределялось господствующей 
идеологией, а также, что нельзя отрицать, – сви-
детельствовало о доминировании уголовно-пра-
вовых подходов в исследовании условий граждан-
ско-правовой ответственности [20; 21]. Очевидно, 
при этом, что негативная оценка правонарушения 
– это оценка того, что уже совершено, следова-
тельно, этот признак не может быть компонентом 
понятия юридической ответственности.

Юридическая ответственность за наруше-
ние договорных обязательств по своей отрасле-
вой принадлежности является видом граждан-
ско-правовой ответственности, закономерно 
обладающей признаками юридической ответ-
ственности с особенностями, предопределяе-
мыми регулируемыми нормами гражданского 
права отношениями, которые по-разному прояв-
ляют себя в отдельных структурных подразделе-
ниях гражданского права. Не случайно в этой 
связи Б.С. Антимонов считал нецелесообразным 
изучать гражданско-правовую ответственность 
без ее разделения на договорную и деликтную 
[22, с. 11, 12]. Вместе с тем, нельзя отрицать нали-
чие общих признаков ответственности у договор-
ной и внедоговорной частей гражданского права, к 
которым относятся:

1. Должник несет ответственность перед 
кредитором за причиненный ему вред, наступив-
шие негативные последствия в его имуществен-
ной сфере, а в случаях, предусмотренных зако-
ном или договором, и независимо от причинения 
вреда, наличия таких последствий;

2. Гражданско-правовая ответственность 
носит имущественный характер, не предполагая 
воздействие на личность правонарушителя, а 
также применение к нему мер организационного 
характера;

3. Она направлена на восстановление нару-
шенных имущественных прав кредитора, на воз-
мещение причиненных ему убытков, восстановле-
ние положения, существовавшего до нарушения 
права;

4. Размер гражданско-правовой ответствен-
ности в форме возмещения убытков может быть 
снижен по соглашению сторон гражданского дого-
ворного правоотношения;

5. Должник может добровольно, и без непо-
средственного воздействия на него государствен-
ного принуждения, реализовать меры ответствен-
ности: возместить кредитору убытки, исполнить 
иные санкции;

6. Наличие дополнительных имущественных 
потерь должника-правонарушителя: возмещение 
кредитору убытков, уплата неустойки, процентов 
за просрочку исполнения денежного обязатель-
ства и т.п.

Широко распространенной в доктрине явля-
ется точка зрения о том, что наряду с противо-
правностью поведения, вредом и причинно-след-
ственной связью между ними условием возникно-
вения и реализации юридической ответственно-
сти является вина правонарушителя. 
Применительно к публичным отраслям права это 
справедливо, с учетом их цели, состоящей в том 
числе и в наказании нарушителя. Однако в сфере 
частного, договорного права ответственность 
может наступать и при отсутствии вины, за объек-
тивно противоправное поведение (ст. 401 ГК РФ). 

Проблема вины, как образно, но справед-
ливо отмечено в литературе, – это «эпицентр 
научной полемики, в котором трудно найти истину, 
но отчетливо виден тупик» [3, с. 867]. Предметом 
научной дискуссии являются различные аспекты 
вины: ее понятие, сущность, значение. Во многом 
дискуссия в цивилистике отражает доктриналь-
ный подход к субъективному понятию вины, суще-
ствующему в уголовно-правовой доктрине. 

 В п. 1 ст. 401 ГК РФ закреплен объективный 
аспект понятия вины, сущность которого заключа-
ется в достаточности или недостаточности приня-
тых мер для исполнения договорного обязатель-
ства, соответствии этих мер определенным стан-
дартам поведения, определяемым в каждом кон-
кретном случае. Как считает Б.И. Пугинский, «вина 
должна пониматься не как акт осознания, а в каче-
стве характеристики деятельности нарушителя в 
конкретных условиях ее осуществления» [23, с. 
150]. По его мнению, о вине свидетельствует 
«непринятие правонарушителем всех возможных 
мер по предотвращению неблагоприятных 
последствий своего поведения, необходимых при 
той степени заботливости и осмотрительности, 
которая требовалась от него по характеру лежа-
щих на нем обязанностей и конкретным условиям 
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оборота» [23]. Субъективное и объективное пони-
мание вины в гражданском праве отмечается и в 
учебной литературе. Так, например, А.А. Ягель-
ницкий считает, что в настоящее время субъектив-
ный стандарт вины в гражданском праве заменя-
ется на объективный, при этом в договорном 
праве стандарт вины формулируется более 
жестко – поведение лица, нарушившего договор-
ное обязательство, сравнивается с тем, «как дол-
жен был повести себя разумный и добросовест-
ный участник оборота, принявший на себя обяза-
тельство данного вида» [24, с. 531]. С таким кате-
горичным суждением, хотя оно отражает 
существующее в доктрине мнение многих авто-
ров, полностью согласиться трудно. Следует 
допустить закрепление в действующем россий-
ском договорном праве идеи объективизации 
вины, что не исключает субъективного понимания 
и действия вины в гражданском праве в целом. 

Вина как условие гражданско-правовой 
ответственности имеет различное юридическое 
значение в институтах и подотраслях граждан-
ского права. Как справедливо отмечается в лите-
ратуре, в вопросе о значении вины в гражданском 
праве существуют расхождения между ее понима-
нием в охранительных обязательствах, возникаю-
щих из договоров, и внедоговорных обязатель-
ствах. С внешней стороны отличительными осо-
бенностями охранительных обязательств, возни-
кающих при нарушении договора, являются, в 
частности: 1) возможность установления ответ-
ственности за невиновные действия или, напро-
тив, за действия, охватываемые одной из форм 
вины; 2) возможность освобождения должника от 
ответственности в зависимости от вины кредитора 
и некоторых иных (заранее установленных) обсто-
ятельств; 3) возможность принятия на себя нега-
тивных последствий, наступающих в связи с дей-
ствиями действий других лиц (так называемая 
ответственность за чужую вину) [3, с. 893].

Следует отметить, что гражданско-правовая 
договорная ответственность не всегда отвечает 
всем признакам юридической ответственности, 
имеет ряд существенных особенностей. К ним, в 
частности, можно отнести определение основа-
ний противоправности поведения (нарушение 
закона или договора, а в некоторых случаях нару-
шение обязанности, определенной односторон-
ней сделкой), понятие и значение вины, возмож-
ность по соглашению определять размер возме-
щаемых убытков и некоторые другие [18, с. 228-
240]. 

Так, применительно к ранее рассмотрен-
ному признаку осуждения в современной литера-
туре отдельно отмечается некорректность его 
использования при анализе договорной ответ-
ственности, которая может наступить без вины 
[23, с. 868; 25, с. 184, 185]. Данная позиция нужда-

ется в поддержке: противоположное утверждение 
является следствием экстраполяции господство-
вавшей в прошлом идеологизированной теории 
юридической ответственности на современную, и 
в частности, на теорию гражданско-правовой 
договорной ответственности.

Как был отмечено ранее, гражданско-право-
вую ответственность принято подразделять на 
два вида: договорную и внедоговорную. Послед-
няя возникает вследствие виновного нарушения 
требований норм права и чужого субъективного 
права, за исключениями, предусмотренными зако-
ном (см., например, ст. 1079 ГК РФ). Граждан-
ско-правовая договорная ответственность обла-
дает еще также и особыми, только ей присущими 
признаками, предопределяющими ее относитель-
ную самостоятельность как подвида гражданской 
ответственности, имеющего определенные осо-
бенности в динамике своего развития. Так, на ста-
дии нормального развития обязательства пред-
усмотренные законом или договором санкции 
выполняют по отношению к должнику стимулиру-
ющую функцию – побуждают его к исполнению 
договорного обязательства в соответствии с уста-
новленными принципами исполнения обяза-
тельств (ст. 307 ГК РФ) путем угрозы лишения 
материальных благ (имущества). В случае же 
виновного или объективно противоправного неис-
полнения, ненадлежащего исполнения должни-
ком обязательства нормальный процесс его осу-
ществления нарушается, кредитору причиняются 
убытки; по смыслу п. 1 ст. 393 ГК РФ именно с 
этого момента возникает обязанность должника 
[8, с. 74]. Последняя должна рассматриваться как 
субъективная: носителем ее является долж-
ник-правонарушитель, ставший обязанным субъ-
ектом особого охранительного правоотношения, 
возникшего в силу закона из правонарушения. 
Субъективная обязанность должника претерпеть 
обусловленные законом или договором санкции 
меры ответственности за совершенное правона-
рушение входит в состав содержания охранитель-
ного правоотношения и по существу, и представ-
ляет договорную гражданско-правовую ответ-
ственность. Цель данного правоотношения – обе-
спечить полное возмещение кредитору убытков 
при соблюдении прав и законных интересов обоих 
участников охранительного правоотношения на 
основе принципов законности, справедливости и 
правовой определенности.

Особенности договорной ответственности 
проявляется также и в том, что оба субъекта охра-
нительного правоотношения при реализации 
ответственности действуют на началах дозволи-
тельности, инициативности. Инициатива в предъ-
явлении требования о применении к должни-
ку-правонарушителю мер ответственности при-
надлежит кредитору: он вправе не предъявлять 
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такого требования к неисправному должнику (за 
некоторыми исключениями), он может даже осво-
бодить его от ответственности, если это не нару-
шает закон и права других лиц в отношении иму-
щества кредитора (ст. 415 ГК РФ). Более того, 
даже после постановления решения судом о при-
менении к должнику определенных санкций сто-
роны могут своим соглашением скорректировать 
последствия, установленные судебным реше-
нием, например, не предъявляя исполнительный 
лист к исполнению, согласовать иные послед-
ствия судебного решения. И хотя такое законода-
тельное решение предусмотрено только при при-
знании договора недействительным (п. 3 ст. 431.1 
ГК РФ), думается, оно вполне допустимо и для 
иных категорий спорных правоотношений в рам-
ках существующих механизмов исполнительного 
производства.

Гражданско-правовая договорная ответ-
ственность выполняет таким образом несколько 
функций: 1) правообеспечительную; 2) правовос-
становительную (компенсационную); 3) превен-
тивную. В реализации указанных функций граж-
данско-правовая ответственность проявляется 
как правовое средство, гарантирующее кредитору 
осуществление его имущественных прав в обяза-
тельственном правоотношении. Научный интерес 
представляет позиция Н.В. Витрука, выделявшего 
особую функцию гражданско-правовой ответ-
ственности – восстановительно-компенсацион-
ную, а лишь затем иные: превентивную и воспита-
тельную, иногда карательную [18, с. 231]. Функции 
юридической, в том числе гражданско-правовой 
ответственности, были предметом анализа и в 
ряде других глубоких правовых исследований 
[26].

Следует заметить, что действительно, в 
ряде случаев гражданское законодательство 
допускает применение санкции только за противо-
правное поведение, достигая тем самым цель 
наказания за нарушение принятого обязатель-
ства. Однако это лишь частный случай: утвержде-
ние об обратном – по существу лишь еще одно 
свидетельство уголовно-правовых подходов в 
учении о договорной ответственности. 

В целом проблема сущности граждан-
ско-правовой ответственности в современном 
договорном праве настолько многогранна [27-29], 
что в отдельных исследованиях ее невозможно 
раскрыть полностью, она все еще требует ана-
лиза и глубокого осмысления. Эта сложность, как 
представляется, проистекает из предмета граж-
данско-правового регулирования, особенностей 
метода гражданского права, и в частности, его 
структурной части – договорного права, а также из 
особенностей нового отечественного граждан-
ского законодательства. 
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СОИСКАТЕЛЕЙ

Аннотация. Независимая оценка квалификации в строительстве представляет со-
бой процесс, при котором независимые экспертные организации проводят проверку и оцен-
ку уровня знаний и навыков строителей требованиям и стандартам, предусмотренным 
законодательством. Ее сущность заключается в том, чтобы обеспечить объективную и 
независимую оценку квалификации, не связанную с заинтересованными сторонами, в том 
числе такими как саморегулируемая организация в строительстве (СРО) или организаци-
я-работодатель соискателя. 

Роль независимой оценки квалификации в строительстве является критической и 
многогранной. Независимая оценка квалификации играет важную роль в обеспечении соот-
ветствия уровня знаний и навыков строителей требованиям и стандартам, предусмо-
тренным законодательством. Она помогает защитить интересы заказчика, повысить 
доверие к организациям, осуществляющим строительство, и соблюдать нормы и стан-
дарты, предусмотренные законодательством. Профессиональная экспертиза, предостав-
ляемая независимой оценкой квалификации в строительстве, способствует повышению 
качества и эффективности строительства.

Представленное исследование посвящено вопросу развития и совершенствования не-
зависимой оценки квалификации в строительстве в России. Цель данной работы сводится 
к выявлению проблем в указанной сфере, образовавшихся за первый год практики независи-
мой оценки квалификации в строительстве (2022-2023 гг.), и к поиску предложений по их 
устранению. Сделан вывод о том, что институт независимой оценки квалификации в 
строительстве в целом сформировался, прошел проверку на практике, но есть ряд про-
блем, которые необходимо решить, в том числе путем дополнительного нормативного 
регулирования. 

Перспективы развития независимой оценки квалификации в строительстве обеща-
ют значительные улучшения в области повышения уровня знаний и навыков строителей. 
Однако, для их реализации необходимо продолжать работу по совершенствованию законо-
дательства, повышению квалификации экспертов и внедрению новых технологий незави-
симой оценки квалификации в строительстве.

Ключевые слова: независимая оценка квалификации, строительство, правовые ос-
новы, практика, подготовка, отзывы, предложения, совершенствование законодатель-
ства, правовое регулирование, строительный бизнес, проблемы, перспективы, оценочная 
деятельность, аналитика.
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pendent assessment of qualifications that is not related to interested parties, including such as a 
self-regulatory organization in construction (SRO) or the employer organization of the applicant. 

The role of independent assessment of qualifications in construction is critical and multifacet-
ed. Independent assessment of qualifications plays an important role in ensuring that the level of 
knowledge and skills of builders meets the requirements and standards stipulated by law. It helps to 
protect the interests of the customer, increase confidence in organizations engaged in construction, 
and comply with the norms and standards stipulated by law. Professional expertise provided by an 
independent assessment of qualifications in construction contributes to improving the quality and 
efficiency of construction.

The presented research is devoted to the development and improvement of independent as-
sessment of qualifications in construction in Russia. The purpose of this work is to identify problems 
in this area that have formed during the first year of the practice of independent assessment of qual-
ifications in construction (2022-2023), and to search for proposals to eliminate them. It is concluded 
that the institute of independent assessment of qualifications in construction as a whole has been 
formed, has been tested in practice, but there are a number of problems that need to be solved, in-
cluding through additional regulatory regulation. 

The prospects for the development of an independent assessment of qualifications in construc-
tion promise significant improvements in the field of increasing the level of knowledge and skills of 
builders. However, in order to implement them, it is necessary to continue work on improving legisla-
tion, improving the qualifications of experts and introducing new technologies for independent as-
sessment of qualifications in construction.

Key words: independent assessment of qualifications, construction, legal framework, practice, 
preparation, feedback, suggestions, improvement of legislation, legal regulation, construction busi-
ness, problems, prospects, evaluation activities, analytics.

Введение.

Независимая оценка квалификации в строи-
тельстве (далее – НОК) – это процесс оценки зна-
ний, навыков и компетенций работников в сфере 
строительства, проводимый независимыми орга-
низациями. Она направлена на установление 
соответствия квалификации работника требова-
ниям, установленным в профессиональных стан-
дартах и квалификационных требованиях [2]. 
Основная цель НОК в строительстве – обеспече-
ние качества и безопасности в строительной 
отрасли. Она позволяет определить, насколько 
работник обладает необходимыми знаниями и 
навыками для выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей, а также выявить его потенциал 
для развития и повышения квалификации. Право-
вое регулирование НОК в строительстве осущест-
вляется на основе законодательных актов, норма-
тивных документов и профессиональных стандар-
тов. Оно устанавливает правила и процедуры про-
ведения оценки квалификации, определяет 
критерии и требования к уровню знаний и навыков 
работников, а также устанавливает ответствен-
ность за нарушение этих требований. 

Сущность и характеристики независимой 
оценки квалификации.

Независимая оценка квалификации в строи-
тельстве представляет собой процесс оценки 
соответствия уровня знаний и навыков строите-
лей требованиям нормативных документов и 
стандартам, установленным законодательством. 

Она выполняется независимыми экспертными 
организациями, которые не имеют прямого инте-
реса в результате оценки.

Сущность независимой оценки квалифика-
ции в строительстве заключается в обеспечении 
надлежащего уровня знаний и навыков строите-
лей, в целях защиты интересов заказчика строи-
тельных работ и общества в целом. Она помогает 
выявить возможные пробелы в знаниях и навыках 
строителей, а также предотвратить возникнове-
ние проблем в будущем [4].

Основные задачи независимой оценки ква-
лификации в строительстве включают:

1. Проверка соответствия уровня знаний и 
навыков строителей требованиям нормативных 
документов. Это включает проверку знаний о 
качестве материалов, о соблюдении технологиче-
ских процессов, о выполнении строительных норм 
и правил.

2. Повышение уровня знаний строителей в 
сфере безопасности и экологических стандартов. 

3. Выявление возможных пробелов в зна-
ниях специалистов в сфере организации строи-
тельства. 

4. Предоставление независимого мнения об 
уровне знаний и навыков строителей. Независи-
мая оценка дает заказчику строительных работ и 
заинтересованным сторонам объективную инфор-
мацию о соответствии уровня знаний и навыков 
строителей установленным стандартам и требо-
ваниям законодательства.
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В итоге, независимая оценка квалификации 
в строительстве играет важную роль в обеспече-
нии качества и надежности строительных работ, 
защите интересов заказчика и общества, а также 
предотвращении возможных проблем и дефектов. 
Она способствует повышению прозрачности и 
доверия в отношениях между заказчиком, подряд-
чиком и контролирующими органами [6].

Общая характеристика НОК в строительстве 
сводится к следующим основным принципам: 

− объективность: оценка основывается на 
объективных критериях и стандартах, которые 
применяются одинаково для всех работников;

− независимость: оценка проводится неза-
висимыми экспертными организациями, не свя-
занными с работодателем или работником;

− профессионализм: оценка проводится 
специалистами, обладающими высокой квалифи-
кацией и опытом работы в соответствующей обла-
сти;

− достоверность: результаты оценки должны 
быть достоверными и соответствовать фактиче-
скому уровню знаний и навыков работника;

− правовая защита: работник имеет право 
на обжалование результатов оценки и защиту 
своих прав в случае нарушения процедуры или 
правил проведения оценки [8]. 

НОК в строительстве играет важную роль в 
повышении качества и безопасности строитель-
ных работ, а также в развитии профессиональных 
компетенций работников. Она способствует повы-
шению уровня профессионализма и конкуренто-
способности в строительной отрасли.

Правовые основы независимой оценки 
квалификации в строительстве.

Правовое регулирование НОК в строитель-
стве осуществляется с помощью законодатель-
ных и нормативных актов. В различных странах 
могут быть разные правовые нормы, регулирую-
щие эту сферу. Они определяют порядок проведе-
ния оценки, установленные стандарты и критерии, 
а также права и обязанности всех участников про-
цесса. Правовое регулирование НОК в строитель-
стве обеспечивает прозрачность и объективность 
процесса, защиту прав работников и заказчиков, а 
также повышение качества и безопасности строи-
тельных работ [10]. 

Основные элементы правового регулирова-
ния включают в себя установление компетентных 
органов, которые осуществляют наделение пол-
номочиями организаций, проводящих оценку, раз-
работку и утверждение стандартов квалификации, 
определение процедуры подачи заявок на оценку 
квалификации, проведения экзаменов и выдачи 
сертификатов об оценке квалификации, а также 
установление ответственности за нарушение 
законодательства в этой сфере. 

Таким образом, правовое регулирование 
НОК в строительстве играет важную роль в обе-
спечении профессиональной компетентности 
работников и обеспечении качества строительных 
работ.

Анализ правового регулирования независи-
мой оценки квалификации в строительстве позво-
ляет оценить эффективность и справедливость 
механизмов, применяемых для обеспечения соот-
ветствия уровня знаний и навыков строителей 
требованиям законодательства. В разных странах 
могут существовать различные нормативные акты 
и законы, регулирующие эту сферу. Однако, ниже 
приведены некоторые общие аспекты правового 
регулирования независимой оценки квалифика-
ции в строительстве:

− лицензирование и аккредитация: во мно-
гих странах требуется лицензирование и аккреди-
тация независимых экспертов или организаций, 
осуществляющих оценку уровня знаний и навыков 
строителей. Это позволяет установить минималь-
ные требования к квалификации и компетенции 
экспертов;

− нормативные акты и стандарты: суще-
ствуют нормативные акты и стандарты, которые 
определяют требования к уровню знаний и навы-
ков строителей. Независимая оценка квалифика-
ции должна осуществляться в соответствии с 
этими нормами и стандартами;

− процедуры и методы оценки: правовое 
регулирование может включать определение про-
цедур и методов оценки, которые должны быть 
использованы при проведении независимой 
оценки. Это может включать обязательное прове-
дение проверок на различных этапах оценки ква-
лификации, использование специальных оценоч-
ных средств, а также документирование результа-
тов оценки;

− ответственность и санкции: правовое регу-
лирование обычно предусматривает ответствен-
ность за неправильную или некачественную 
оценку, а также за нарушение требований и стан-
дартов. Это может включать штрафы, лишение 
лицензии или другие санкции;

− защита прав и интересов заказчика: пра-
вовое регулирование обычно направлено на 
защиту прав и интересов заказчика услуг по 
оценке квалификации. Это может включать право 
на обращение в независимую организацию для 
проведения оценки, право на получение объек-
тивной информации о результатах оценки и право 
на обжалование решений экспертов [1; 3].

Анализ правового регулирования независи-
мой оценки квалификации в строительстве позво-
ляет выявить проблемные аспекты и предложить 
улучшения в законодательстве, чтобы обеспечить 
более эффективную и справедливую систему 
оценки уровня знаний и навыков строителей.
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Процедура наделения полномочиями 
экспертной организации, осуществляющей 
оценку квалификации строителей.

Специалисты по организации строительства 
проходят НОК в строительстве в Центрах оценки 
квалификации (ЦОКах). ЦОКи наделяются полно-
мочиями решениями Совета по профессиональ-
ным квалификациям в строительстве (СПК) о 
наделении полномочиями по проведению НОК. 

ЦОКи имеют право принимать экзамены по 
месту своего нахождения, а также в создаваемых 
ими экзаменационных площадках. В настоящее 
время большинство ЦОКов из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга открыли свои экзаменационные пло-
щадки в ряде регионов России. Практика оценки 
квалификации свидетельствует о том, что для 
удобства соискателей в каждом субъекте федера-
ции должен быть хотя бы один ЦОК или экзамена-
ционная площадка для приема экзаменов у стро-
ителей из этого региона. 

В соответствии с Регламентом проведения 
НОК в строительстве, утвержденным Советом 
профессиональным квалификациям в строитель-
стве, проведение экзамена возможно исключи-
тельно в очной форме. Требования к соискателям 
– Главный инженер проекта (специалист по орга-
низации строительства), 7 уровень квалификации.  

В настоящее время экзамен, по НОК состоит 
из двух блоков – теоретического и практического 
[5].  

Теоретический блок – это компьютерное 
тестирование. Соискателю дается 50 вопросов, на 
каждый вопрос предлагается 4 варианта ответов. 
Верными являются один, а в некоторых случаях – 
два или три варианта. Блок будет пройден 
успешно, если соискатель ответит правильно на 
36 вопросов. Время на этот блок – 1 час, имеется 
одна попытка. 

Практический блок – это решение двух 
задач. К этому этапу допускаются те, кто успешно 
прошел теоретический этап. Соискателю дается 2 
задачи, одну из них необходимо решить пра-
вильно. Время, отводимое на этот блок – 2 часа.  

Процедура экзамена фиксируется на видео-
камеры, используется система прокторинга (про-
цедура контроля на онлайн-экзамене или тести-
ровании, при которой за всем процессом наблю-
дает администратор – проктор). Одновременно 
сдавать экзамен на одной площадке могут не 
более 5 соискателей (требование Совета по про-
фессиональным квалификациям в строитель-
стве).   

Соискатели, успешно прошедшие испыта-
ния, получают Свидетельство о прохождении 
НОК. Срок предоставления и внесения информа-
ции о соискателе в Реестр Национального агент-
ства развития квалификаций (НАРК) – 30 дней. 

Свидетельство действительно 5 лет. Даты и время 
проведения экзамена согласуются Центром 
оценки квалификации в строительстве с соискате-
лем.   

Подготовка к независимой оценке квали-
фикации в строительстве. 

Основное при сдаче экзамена – это каче-
ственная подготовка к нему.  

На экзамене соискатель сталкивается с 
двумя основными проблемами – стресс и времен-
ные рамки экзамена. Стресс вызывает необычная 
обстановка – полный контроль за происходящим: 
веб-камера на компьютере, камера под потолком 
экзаменационного центра, присутствие экзамена-
ционной комиссии - трех экспертов. Время также 
ограничено – на первую часть экзамена (тестиро-
вание) отводится 1 час, на вторую часть (задачи) 
– 2 часа.      

В течение сентября-октября 2022 года, когда 
в России начались первые экзамены по НОК в 
строительстве, подготовки к ним практически не 
было. Эти экзамены были новым явлением как 
для строительной отрасли, так и для учебных цен-
тров, которые ранее осуществляли повышение 
квалификации п профессиональную переподго-
товку строителей. У участников процесса не было 
понимания, как соискателям готовиться к этим 
экзаменам. В этот период в центрах оценки квали-
фикации было достаточно много неудач на экза-
менах – соискатели, пришедшие только на экза-
мен, без целевой предварительной подготовки, не 
могли сдать даже первую часть экзамена – тести-
рование, набирали очень мало баллов – 10-20, 
при проходном балле – 36. 

Основными проблемами в то время был 
неопубликованный перечень вопросов, которые 
выносятся на экзамен в первой его части – тести-
ровании, и отсутствие у преподавателей по строи-
тельным дисциплинам опыта подготовки к подоб-
ным экзаменам [7]. 

В ноябре-декабре 2022 года ситуация стала 
меняться – в России начали появляться первые 
курсы по подготовке к НОК, читаемые преподава-
телями в сфере строительства, очные и дистанци-
онные. Учебные центры стали предлагать различ-
ные форматы подготовки, например – 3 дня по 4 
академических часа в вечернее время. Методи-
сты учебных центров составили первые про-
граммы подготовки, преподаватели обучили по 
ним первые группы соискателей. Таким образом 
стала нарабатываться практика подготовки к НОК, 
что стало сказываться на результатах экзаменов: 
стало больше соискателей, прошедших НОК с 
первого раза, стало больше соискателей, набрав-
ших довольно много баллов на первой части экза-
мена (тестировании) – 40-45 баллов, и более, и 
верно решивших обе задачи на второй части экза-
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мена. Количество недовольных соискателей 
уменьшилось, поскольку они видели, что их кол-
леги и знакомые сдают экзамен по НОК с первого 
раза.

С января 2023 года к способам подготовки к 
НОК добавились первые «тренажеры» – компью-
терные программы с тестами по экзаменацион-
ным вопросам и разборами экзаменационных 
задач. В последних версиях «тренажеров» факти-
чески воспроизводится личный кабинет соиска-
теля на экзамене НОК, для того чтобы соискатель, 
позанимавшись на «тренажере», без страха сдал 
бы экзамен в Центре оценки квалификации [9].    

В настоящее время учебные центры предла-
гают соискателям, как правило, 2 варианта подго-
товки – подключение к «тренажеру» (индивиду-
ально) и курсы с преподавателем (для групп слу-
шателей, как правило – от 5-7 человек). Практика 
показывает, что подготовка к экзаменам на совре-
менных «тренажерах» более эффективна, чем 
подготовка с преподавателем. На «тренажере» 
вырабатывается навык быстрых ответов на все 
500 вопросов тестирования, а при лекционной 
подготовке (примерно 3 дня) слушатели не всегда 
успевают записывать материал, и нередко к концу 
курса забывают то, что было в его начале. 

Независимая оценка квалификации в 
строительстве – отзывы соискателей.

В настоящее время еще много соискателей 
не могут принять тот факт, что экзамен по НОК в 
строительстве придется сдавать с временными и 
финансовыми затратами на подготовку к экза-
мену, а также на сам экзамен. В основном нега-
тивные отзывы связаны со стоимостью НОК – 14 
000 рублей, а также с необходимостью нести рас-
ходы на подготовку к НОК – в среднем от 9 000 
рублей до 20 000 рублей. 

Стоимость самого экзамена установлена 
Советом по профессиональным квалификациям в 
строительстве. Представители СПК считают, что 
это справедливая цена за эту услугу. СПК в строи-
тельстве обещал не допускать изменения этой 
цены Центрами оценки квалификации как в боль-
шую, так и в меньшую сторону. В большую – чтобы 
не было жалоб от соискателей на слишком доро-
гую процедуру. В меньшую – чтобы не допускать 
излишнего демпинга со стороны ЦОКов и наруше-
ний процедуры экзаменов в погоне за их удешев-
лением. СПК в строительстве обещает выявлять 
ЦОКи, которые завышают или занижают установ-
ленную цену экзамена и принимать к ним меры 
вплоть до лишения статус ЦОКа [3]. До конца 2023 
года стоимость НОК, скорее всего, останется на 
уровне 14 000 руб., далее все зависит от СПК в 
строительстве.  

В настоящее время наиболее лояльное 
отношение к НОК в строительстве у тех соискате-

лей, которые ранее в своей деятельности прохо-
дили компьютерное тестирование в Ростехнад-
зоре (по промышленной безопасности и т.п.). Ком-
пьютерное тестирование при аттестации в указан-
ном органе применяется уже более 3 лет и уже не 
вызывает негатива.  

Наиболее негативное отношение к проце-
дуре НОК в строительстве у соискателей старшей 
возрастной категории – от 50 лет. Некоторые из 
них плохо владеют компьютером, или не владеют 
им совсем, что приводит к сложностям при тести-
ровании и при решении задач. К сожалению, по 
правилам НОК, избежать компьютера нельзя: 
нельзя дать таким соискателям распечатанные на 
бумаге вопросы тестирования для ответов на них 
и условия задач для их решения, так как при воз-
можной проверке такой экзамен будет признан 
несостоявшимся.  

Предложения по совершенствованию 
законодательства.

Основная проблема, с которой сталкиваются 
соискатели в настоящее время – это непублич-
ный, нигде официально не опубликованный пере-
чень вопросов по первой части экзамена (тести-
рование). Таких вопросов около 500. Ни в каком 
официальном источнике, нормативном акте, 
сайте регулятора найти их актуальный перечень 
невозможно. Фактически первое представление о 
вопросах на экзамене слушатели получают из 
различных статей в Интернете, на тематических 
форумах, из рассказов коллег, которые уже 
прошли экзамен, или «тренажеров», которые 
соискатели приобрели для подготовки к экзаме-
нам [6]. Кроме того, экзаменационные вопросы 
могут в любой момент измениться, о чем никто из 
соискателей не будет уведомлен. Это проблема 
вызывает негативную реакцию соискателей и дру-
гих интересантов, например, представителей 
строительных саморегулируемых организаций 
(СРО). В начале 2023 года несколько строитель-
ных СРО Северо-Западного федерального округа 
пытались даже писать обращение в Ассоциацию 
«Национальное объединение строителей» 
(НОСТРОЙ) с просьбой разъяснить ситуацию с 
перечнем вопросов, которые будут вынесены на 
экзамен, и опубликовать этот перечень. В настоя-
щее время ситуация практически не изменилась 
– официального перечня вопросов, которые выно-
сятся на экзамен, нет. Поэтому еще раз нужно кон-
статировать, что орган, в чьей компетенции нахо-
дится регулирование этих отношений, должен 
устранить эту неопределенность – подготовить 
соответствующий нормативный акт, и опублико-
вать перечень вопросов, выносимых на экзамен 
по НОК в строительстве, а также регулярно публи-
ковать изменения в этом перечне. 
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Заключение.

Развитие независимой оценки квалифика-
ции в строительстве имеет значительные пер-
спективы и может привести к улучшению качества 
строительных работ и повышению доверия заказ-
чиков к процессу строительства. Ниже приведены 
некоторые перспективы развития этой области:

− расширение использования независимой 
оценки: в настоящее время независимая оценка 
квалификации в основном применяется для 
оценки знаний и навыков специалистов по органи-
зации строительства – ГИПов (главных инженеров 
проекта) седьмого уровня квалификации. Однако, 
в перспективе она может стать обязательной и 
для других специалистов в сфере строительства;  

− внедрение новых технологий: развитие 
информационных технологий и автоматизации 
может значительно улучшить процесс независи-
мой оценки;

− развитие профессиональных стандартов 
и системы профессиональных квалификаций: 
важным аспектом развития независимой оценки 
является дальнейшее установление и соблюде-
ние профессиональных стандартов;

− совершенствование законодательства: 
правовое регулирование независимой оценки ква-
лификации в строительстве может быть улучшено 
с целью установления более четких и прозрачных 
правил и процедур;

− международное сотрудничество: развитие 
независимой оценки квалификации в строитель-
стве может быть стимулировано через междуна-
родное сотрудничество и обмен опытом [2; 8].

Перспективы развития независимой оценки 
квалификации в строительстве обещают значи-
тельные улучшения в области повышения каче-
ства строительных работ. Однако, для их реализа-
ции необходимо продолжать работу по совершен-
ствованию законодательства, повышению квали-
фикации экспертов, осуществляющих оценку 
квалификации строителей и внедрению новых 
технологий оценки знаний и навыков строителей.
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Аннотация. Ситуация последних лет показала, что внешние мировые факторы на-
прямую влияют на развитие экономических и правовых отношений. Существующие право-
вые институты в отрасли корпоративного права необходимо постоянно реформировать 
для успешного и благополучного функционирования и защиты прав участников корпора-
тивных правоотношений, когда в нынешнее время перед ними стоят новые вызовы и пре-
грады. Законодателем России предпринимаются все меры для эффективного реформиро-
вания положений законодательства о корпорациях. Многие из таких мер являются внепла-
новыми и идут на опережение неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть, 
если такие нормы не будут закреплены. В настоящей статье приводится обзор изменений 
российского корпоративного законодательства за последние несколько лет, которое по-
зволило защитить права участников корпоративных правоотношений.
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З
а последние несколько лет механизмы 
защиты корпоративных прав участни-
ков гражданских правоотношений стол-

кнулись с новыми вызовами: сначала эпидемио-
логического, а после и международно-политиче-
ского характера. Такие вызовы повлияли на коли-
чественные показатели создания новых 
корпораций.

Согласно данным статистики сайта Феде-
ральной налоговой службы, за последние 
несколько лет в Российской Федерации суще-
ственно сократились темпы регистрации коммер-

ческих организаций по сравнению с 2018 и 2019 

годами. Так, количество коммерческих организа-

ций, внесенных в госреестр в РФ как вновь соз-

данные, в 2020 году составило на 23,7% меньше, 

чем в 2019 году. Более того, показатель 2021 года 

по числу вновь созданных коммерческих органи-

заций был также близок к 2020 году. Небольшой 

спад данной тенденции стал заметен только в 

2022 году, однако общее число вновь созданных 

коммерческих организаций за 2022 год не прибли-

зилось к показателям 2018 и 2019 годов [1].
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Фактор создания новых субъектов предпри-
нимательской деятельности значительно влияет 
на темп экономического роста, стабильность и 
развитие экономики за счет привлечения новых 
инвестиций, создания новых современных пер-
спективных производств, развития конкуренции. 
Поэтому, чтобы позитивно повлиять на динамику 
роста и привлекательность создания новых корпо-
раций, требуется ряд условий, одним из которых 
является актуальное законодательство защиты 
корпоративных прав, измененное в соответствии 
с текущими экономическо-политическими вызо-
вами последних лет.

Тенденция сокращения образования новых 
юридических лиц в Российской Федерации, в том 
числе коммерческих организаций, вполне объяс-
нима. Текущая экономическая и политическая 
ситуация достаточно нестабильна. Начавшаяся в 
начале 2020 года пандемия коронавируса 2019-
nCOV, а за ней 24 февраля 2022 года специаль-
ная военная операция на Украине (далее – СВО), 
стали значимыми событиями, повлиявшими на 
развитие корпоративных правоотношений в 
целом. Более того, многие корпорации с иностран-
ным участием покинули российский рынок.

Однако такие нестандартные условия и 
вызовы эпидемиологического и политического 
характера лишь повод для проверки на практике 
работы юридических конструкций в сфере корпо-
ративного права, которые ранее были закреплены 
в законодательстве, а также повод для проведе-
ния целостного анализа адаптации указанных 
конструкций под современные реалии. Нестан-
дартные условия и вызовы эпидемиологического 
и политического характера должны оказывать 
положительное воздействие на развитие отече-
ственного производства и развитие импортозаме-
щения производимых товаров и оказываемых 
услуг, в том числе, за счёт создания новых ком-
мерческих организаций, в которых необходимо 
правильно осуществлять защиту корпоративных 
прав.

Существуют как плановые, так и внеплано-
вые изменения корпоративного законодательства. 
Однако в настоящей статье автор разбирает вне-
плановые изменения корпоративного законода-
тельства 2020-2023 года, которые способствовали 
развитию защиты корпоративных прав в этот 
непростой период и которые стали наглядным 
показателем адаптации российского законода-
теля к быстро меняющимся внешним условиям. 
Для анализа в качестве основной организацион-
но-правовой формы коммерческих юридических 
лиц были взяты за пример хозяйственные обще-
ства.

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федераль-
ного закона от 7 апреля 2020 г. № 115-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части унификации 
содержания годовых отчетов государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых ком-
паний, а также в части установления особенно-
стей регулирования корпоративных отношений в 
2020 году и о приостановлении действия положе-
ний отдельных законодательных актов Россий-
ской Федерации» были временно увеличены 
сроки для проведения очередного годового 
общего собрания в хозяйственных обществах по 
итогам 2020 года [2]. Это позволило провести 
годовые общие собрания в хозяйственных обще-
ствах не позднее 30 сентября 2020 года по при-
чине сложной эпидемиологической обстановки в 
стране.

Более того, в акционерных обществах выше-
названный закон увеличивал вдвое срок состав-
ления протоколов об итогах голосования общего 
собрания акционеров, заседания совета директо-
ров (наблюдательного совета) акционерного 
общества; а также срок доведения сведений из 
отчета об итогах голосования до лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров.

Для обществ с ограниченной ответственно-
стью настоящий закон № 115-ФЗ в ч. 3.1 ст. 12 сни-
мал запрет на заочную форму проведения общего 
собрания участников, на котором утверждаются 
годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс. 
Интересен также тот факт, что до принятия Феде-
рального закона от 7 апреля 2020 г. № 115-ФЗ 
законодатель разрешил аналогичную практику 
для акционерных обществ, когда с 18 марта 2020 
года стало возможно проведение любого общего 
собрания акционеров (в том числе годового 
общего собрания) в заочной форме на протяже-
нии всего 2020 года [3, ст. 2].

Успех применения вышеназванных времен-
ных законодательных поправок в функционирова-
ние хозяйственных обществ очевиден и под-
тверждается повторным временным принятием 
аналогичных норм в 2022 году, а именно приня-
тием Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 
292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации, при-
знании утратившим силу абзаца шестого части 
первой статьи 7 Закона Российской Федерации 
«О государственной тайне», приостановлении 
действия отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации и об установлении 
особенностей регулирования корпоративных 
отношений в 2022 и 2023 годах», где аналогичные 
нормы присутствуют в ч. 3 ст. 7 [4].

Более того, законодатель активно следил за 
практикой и пробелами правоприменения Феде-
рального закона от 7 апреля 2020 г. № 115-ФЗ, 
внося в него соответствующие поправки. Одной из 
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таких поправок стало принятие новой редакции от 
31.07.2020, которая предусматривала новый 
порядок выдвижения кандидатов в органы управ-
ления акционерными обществами, а именно при-
нятие предложений о выдвижении новых канди-
датов не менее чем за 27 дней до даты проведе-
ния общего собрания акционеров [2].

Причинами принятия новой редакции Феде-
рального закона от 7 апреля 2020 г. № 115-ФЗ 
стали частые события, препятствующие голосова-
нию за предложенных кандидатов. Например, 
смена места работы выдвинутого лица либо отзыв 
согласия на выдвижение, что мешало полноцен-
ному осуществлению полномочий выдвинутых 
кандидатов по избранию их в качестве членов 
органов управления акционерного общества. 
Более того, выдвижение кандидатур осуществля-
лось в начале года с учетом действующего в то 
время сокращенного срока для проведения годо-
вого общего собрания, когда многие кандидаты 
при выдвижении полагались именно на этот срок. 
Поэтому новый механизм позволил решить вопрос 
замены кандидатов, выдвинутых в январе 2020 
года (до распространения коронавирусной инфек-
ции 2019-nCOV и до введения соответствующих 
ограничений) в органы управления акционерных 
обществ, на новых кандидатов.

Ранее затронутый Федеральный закон от 14 
июля 2022 г. № 292-ФЗ также вносил поправки в 
корпоративное законодательство в части струк-
туры совета директоров акционерных обществ. 
Предпосылкой такого изменения послужила пред-
шествующая практика формирования состава 
совета директоров за счет нерезидентов Россий-
ской Федерации, которые в условиях сложив-
шейся политической ситуации стали выходить из 
состава совета директоров. Кроме того, из состава 
совета директоров акционерных обществ также 
выходили и резиденты, которые боялись персо-
нальных санкций по отношению к ним [5]. В резуль-
тате была создана прямая угроза деятельности 
совета, а поскольку он занимает далеко не послед-
нее место в структуре органов корпоративного 
управления, под вопрос ставилась деятельность 
самого акционерного общества и защита прав его 
участников.

Поэтому, чтобы избежать указанные риски 
законодатель в Федеральном законе от 14 июля 
2022 г. № 292-ФЗ предусмотрел правило, согласно 
которому совет директоров сохраняет полномо-
чия даже в том случае, если число его членов 
стало меньше, чем установлено законом, уставом 
или решением общего собрания. Так, согласно п. 
2 ч. 1 ст. 7 (редакции 14 июля 2022 года) либо п. 3 
ч. 1.1. ст. 7 (новой редакции от 24 июля 2023 года) 
указанного Федерального закона № 292-ФЗ: совет 
директоров (наблюдательный совет) в сокращен-

ном составе продолжает действовать до принятия 
решения годовым общим собранием акционеров, 
повторным или внеочередным собранием акцио-
неров об избрании совета директоров в новом 
составе, если соблюдается условие минимальной 
численности сокращенного состава не меньше 
трёх человек [4].

Более того, ч. 4. ст. 7 настоящего закона № 
292-ФЗ предусмотрела до 31 декабря 2023 года 
(включительно) отсутствие необходимости обра-
зовывать совет директоров в хозяйственных 
обществах, в отношении которых иностранными 
государствами и международными организаци-
ями введены ограничительные меры, если соот-
ветствующее решение будет принято на общем 
собрании акционеров (участников) хозяйствен-
ного общества. Функции совета директоров в 
таком случае осуществляет коллегиальный испол-
нительный орган общества, а если его нет, то еди-
ноличный исполнительный орган.

Другим изменением корпоративного законо-
дательства в 2022 году стал принятый 25 февраля 
2022 года (через день после начала СВО) Феде-
ральный закон № 25-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об акционерных обще-
ствах» и о приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов Российской 
Федерации», в статье 3 которого было закреплено 
разрешение на проведение в 2022 и 2023 годах 
заочных общих собраний: в акционерных обще-
ствах по вопросам об избрании совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества, ревизи-
онной комиссии общества, о назначении аудитор-
ской организации (индивидуального аудитора) 
общества и распределение прибыли и убытков 
общества по результатам отчетного года; в обще-
ствах с ограниченной ответственностью по вопро-
сам утверждения годовых отчетов и годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности [6]. Законо-
датель уже применял аналогичную практику в 
2020 году, которая была упомянута ранее в насто-
ящей статье.

14 марта 2022 года для решения проблемы 
злоупотреблений со стороны миноритарных акци-
онеров по подаче излишних исков был принят 
Федеральный закон № 55-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части особенностей измене-
ния условий кредитного договора, договора 
займа» и статью 21 Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который увеличил 
минимальный размер пакета голосующих акций с 
1% до 5%, владение которыми позволяет пода-
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вать иски: о возмещении убытков, причиненных 
обществу действиями генерального директора 
общества, действиями члена правления или 
совета директоров; о признании недействитель-
ными крупных сделок или сделок с заинтересо-
ванностью [7, п. 5 ч. 1 ст. 3]. Действие рассмотрен-
ных положений закона распространяется до конца 
2023 года.

Такое ограничение прав миноритарных 
акционеров позволяет избежать излишних корпо-
ративных конфликтов в условиях экономической 
нестабильности, которая только усиливает нега-
тивное влияние на деятельность корпораций. 
Действия миноритарных акционеров зачастую 
приравниваются судами к недобросовестным, 
когда такие миноритарные акционеры по причине 
недовольства финансово-хозяйственной полити-
кой корпорации могут чинить препятствия её дея-
тельности, например, использовать свои корпора-
тивные права без необходимости – подавать иски 
в защиту своих корпоративных прав, когда такие 
права не нарушаются, а иск служит лишь искус-
ственным инструментом для препятствования 
деятельности корпорации [8, c. 174].

Подобные положения Федерального закона 
№ 55-ФЗ от 14 марта 2022 года не противоречат 
ранее вынесенному Постановлению №3-П от 24 
февраля 2004 года Конституционного Суда РФ, в 
котором делается вывод, что вмешательство в 
право собственности акционеров вполне оправ-
дано, не противоречит Конституции РФ и допу-
стимо при разрешении корпоративного конфликта 
[9, с. 176].

Также важным нормативно-правовым актом 
по защите корпоративных прав участников акцио-
нерных обществ стало Постановление Прави-
тельства РФ от 12 марта 2022 г. № 351, которое 
изначально разрешило до конца 2022 года (в 
новой редакции: до 1 июля 2023 года) эмитентам 
ценных бумаг ограничивать объем информации, 
подлежащей предоставлению или раскрытию в 
соответствии с требованиями федеральных зако-
нов, либо вовсе отказаться от предоставления и 
раскрытия такой информации, если существует 
угроза введения мер ограничительного характера 
в отношении лиц, сведения о которых раскрыва-
ются [10]. Однако таким правом необходимо поль-
зоваться обдуманно, учитывая возможность 
наступления негативных последствий в связи с 
ограничением раскрытия информации [11].

Стоит также затронуть влияние на корпора-
тивные правоотношения частичной мобилизации, 
начатой 21 сентября 2022 г. в рамках специальной 
военной операции на Украине. Указ Президента 
РФ от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частич-
ной мобилизации в Российской Федерации» рас-
пространился, в том числе, на лица, являющиеся 

участниками корпораций, на их единоличных 
руководителей, на лица, входящие в состав кол-
легиальных органов корпораций [12, c. 118]. То 
есть, мобилизация собственников бизнеса проис-
ходит по общим правилам.

В соответствии со статьей 2 Федерального 
закона № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и 
пунктом 2 Указа Президента РФ от 21.09.2022 № 
647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» лица, призванные на 
военную службу по мобилизации, относятся к ста-
тусу военнослужащих [13, 14]. Такой статус нала-
гает ряд законодательных ограничений, напри-
мер, на военнослужащих наложено ограничение 
по запрету на занятие предпринимательской дея-
тельностью и оказание содействия в осуществле-
нии предпринимательской деятельности лично 
либо через доверенных лиц, то есть статус воен-
нослужащего фактически запрещает получать 
доход от предпринимательской деятельности [15, 
с. 66].

В октябре 2022 года Федеральным законом 
№ 404-ФЗ была добавлена новая статья 21.1 в 
Федеральный закон № 31-ФЗ «О мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации». Согласно новой статье 21.1 указан-
ного закона, был снят запрет на занятие предпри-
нимательской деятельностью для военнослужа-
щих, призванных на военную службу по мобили-
зации [16]. Данная норма распространяется как на 
учредителей и участников организации, так и на 
лица, которые осуществляют полномочия едино-
личного исполнительного органа. Тем самым, про-
ведение мобилизационных мероприятий в отно-
шении учредителя, участника либо иного соб-
ственника корпорации не означает, что указан-
ному лицу придется продать свою долю участия в 
бизнесе. Для этого законодателем была установ-
лена пятидневная процедура для оформления 
доверенности на ведение дел либо передачи 
управления по договору, если владелец бизнеса 
подлежит мобилизации.

Стоит также обратить внимание на законо-
проект от 17 января 2023 года № 278782-8 «О вне-
сении изменений в статью 18 Федерального 
закона «О мобилизационной подготовке и моби-
лизации в Российской Федерации» (об отсрочке 
от призыва на военную службу по мобилизации 
для индивидуальных предпринимателей и глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств)», который 
по состоянию на июль 2023 года находится на ста-
дии рассмотрения Государственной Думой [17]. 
Этот законопроект примечателен тем, что предла-
гает изменения в части предоставления права на 
отсрочку от призыва на военную службу по моби-
лизации гражданам, являющимся единственными 
участниками обществ с ограниченной ответствен-
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ностью, у которых среднесписочная численность 
работников за шесть месяцев, предшествующих 
мобилизации, составляла пять и более человек и 
которые не имеют задолженности по выплате 
заработной платы и уплате обязательных плате-
жей, а также главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Подводя итоги настоящей статьи, можно 
сделать вывод, что законодатель стремится 
сохранить нормальное функционирование эконо-
мики России в период эпидемиологических и меж-
дународно-политических вызовов, в том числе, 
стремится обеспечить правильное функциониро-
вание института защиты корпоративных прав. 
Поэтому достижение баланса интересов государ-
ства и бизнеса за счет проведения своевремен-
ных реформ корпоративного законодательства 
позволит закрепить экономическую стабильность 
России. Разобранные в настоящей статье положе-
ния законодательства взаимосвязаны между 
собой и являются неотъемлемой частью для 
совершенствования законодательной базы по 
защите корпоративных прав в условиях совре-
менных вызовов.

Основной целью, которую преследовал 
законодатель при принятии разобранных законов 
в сфере корпоративного законодательства за 
2020-2022 года, было снижение негативных 
последствий недружественных действий ино-
странных государств и международных организа-
ций по их влиянию на управление деятельности 
корпораций. С помощью принятых законов были 
урегулированы некоторые процедурные вопросы, 
возникшие в связи с необходимостью экстренного 
реагирования на вызовы, связанные с распро-
странением коронавирусной инфекции 2019-
nCOV и участием России в специальной военной 
операции на Украине.

Стоит помнить, что указанные изменения 
корпоративного законодательства, имеют сроч-
ный характер: часть из них действовала только в 
течение 2020 года, некоторые нормы действовали 
до конца 2022 года, другие действуют до 31 дека-
бря 2023 года включительно. Это означает, что по 
окончании установленных сроков будет приме-
няться обычное регулирование, если не будет 
принято решение о продлении этих временных 
мер. Однако практика таких временных законода-
тельных мер в области корпоративного законода-
тельства очень ценна и позволяет в дальнейшем 
нашему законодательству быть гибче к новым 
внешним экономическо-политическим вызовам.

Такие изменения корпоративного законода-
тельства, по мнению автора, носят антикризисный 
характер и позволили защитить следующие кор-
поративные права: право на участие в управле-
нии делами корпорации, право на информацию, 

право на контроль, право на надлежащее управ-
ление, право на добросовестность действий 
участников корпорации. 

За последние несколько лет видна положи-
тельная динамика количественного показателя 
создания новых коммерческих организаций. 
Существенно уменьшаются темпы прекращения 
деятельности коммерческих организаций, напри-
мер, за 2022 год количество коммерческих органи-
заций, которые прекратили свою деятельность, 
уменьшилось на 94107 организации, что состав-
ляет около 25% от показателя 2021 года [1]. Автор 
надеется, что подобная положительная динамика 
сохранится также по итогам 2023 года.

По результатам научной статьи были опре-
делены факторы, повлиявшие на изменение рос-
сийского законодательства в области корпоратив-
ного права. Была выделена нормативно-правовая 
база изменения российского законодательства в 
области корпоративного права в эпоху сложив-
шихся эпидемиологических и политических вызо-
вов. Таким образом, проведенный обзор совре-
менных законодательных реформ в области 
защиты прав участников корпоративных правоот-
ношений показал, что законодатель эффективно 
и быстро адаптировал корпоративное законода-
тельство под современные условия и вызовы, что 
позволило наиболее эффективно защитить права 
корпораций и их участников, а принятые законы 
оказывают преимущественно положительное вли-
яние на защиту корпоративных прав.
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июля 2023 г.).
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А
ктуальность. В связи с начавшейся 
специальной военной операцией и 
последовавшими за ней санкциями в 

отношении Российской Федерации привели к 
тому, что российский рынок программного обеспе-
чения потерял значительное количество постав-
щиков программного обеспечения, поддерживаю-
щего компьютеры и другие электронные устрой-
ства большинства коммерческих организаций и 
частных лиц. Некоторые зарубежные аналоги 
программного обеспечения полностью отсут-
ствуют в России, а другие значительно уступают 
западным аналогам и не могут быть без труда 
внедрены в существующие бизнес-процессы ком-
мерческих организаций. Безусловно, импортоза-
мещение сегодня является целью, к которой 
должны стремиться российские разработчики. 
Однако, как отметил на конференции «Руссофт» 
Сергей Груздев, генеральный директор компании 
«Аладдин Р. Д.» импортозамещение - это очень 
долгий процесс, учитывая, что ранее (2014-2021 
гг.) значительная часть работы по импортозаме-

щению была мнимой. Комплексное замещение 

иностранного ПО невозможно, и многие компании 

по-прежнему критически зависимы от определен-

ных видов такого ПО.

Российские власти различными способами 

помогают бизнес-организациям минимизировать 

трудности, связанные с переходом на отечествен-

ное программное обеспечение. Для стимулирова-

ния развития российских ИТ-компаний был вве-

ден целый ряд различных льгот, включая налоги, 

социальные льготы для работников (такие как 

снижение процентных ставок по ипотеке, отсрочка 

от службы в армии и частичная мобилизационная 

бронь) и государственные субсидии на разработку 

и создание программного обеспечения. Хотя все 

эти меры, безусловно, повысят темпы разработки 

программного обеспечения в России, они в основ-

ном рассчитаны на будущее, и важно, чтобы рос-

сийские бизнес-организации уже сейчас находили 

решения, обеспечивающие их дальнейшее функ-

ционирование.
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Одним из решений, обсуждаемых на нацио-
нальном уровне, является механизм принудитель-
ного лицензирования в отношении объектов 
авторского права и смежных прав, в том числе 
программного обеспечения. В настоящее время в 
Государственную Думу внесен законопроект 
(далее Законопроект), описывающий процедуру 
принудительного лицензирования в отношении 
имущества правообладателей, являющихся ино-
странцами, связанными с иностранными государ-
ствами или международными организациями, 
действующими недружественным образом по 
отношению к Российской Федерации, ее гражда-
нам и юридическим лицам.

Прежде всего, необходимо проанализиро-
вать существующую нормативную базу, чтобы 
понять, как выглядит система принудительного 
лицензирования с точки зрения законодательства 
об интеллектуальной собственности, и оценить 
возможность распространения этой системы на 
программное обеспечение. В частности, в Прило-
жении к Бернской конвенции изложены конкрет-
ные правила для развивающихся стран по вклю-
чению обязательного лицензирования перевода и 
воспроизведения в их национальное законода-
тельство. Хотя сама Бернская конвенция не 
использует термин «принудительная лицензия», 
привилегии, предусмотренные в статьях 2 и 3 
Приложения, являются именно теми принудитель-
ными лицензиями (имеется в виду неисключи-
тельная, как правило, непередаваемая и безот-
зывная лицензия на произведение, предоставляе-
мая компетентным органом заявителю при усло-
вии, что заявитель докажет правообладателю, что 
он обратился за такой лицензией и что лицензиат 
является правообладателем), которые можно счи-
тать обеспечивающими возможность установле-
ния такой лицензии. Аналогичные нормы о правах 
на перевод содержатся в статье 5 Всемирной кон-
венции. Эти нормы являются единственными, 
отражающими обязательные лицензии в между-
народных документах, направленных на унифика-
цию авторского права.

Необходимость обеспечения баланса инте-
ресов правообладателя и лицензиата и справед-
ливого вознаграждения правообладателя путем 
защиты общественных интересов, обеспечение 
внутреннего потребительского спроса на продук-
цию, основанную на правах интеллектуальной 
собственности, ограничения на способы исполь-
зования прав интеллектуальной собственности, 
возможность отзыва принудительных лицензий в 
случаях, когда правообладатель самостоятельно 
удовлетворяет рыночный спрос.

Гражданский кодекс Российской Федерации 
инкорпорирует систему принудительных лицензий 
в российскую правовую действительность с уче-

том международных норм. Так, статья 1239 Граж-
данского кодекса РФ предусматривает возмож-
ность, если это прямо предусмотрено Граждан-
ским кодексом РФ, принятия судом решения о 
предоставлении заявителю исключительного 
права использования РИД, принадлежащего 
третьему лицу, на условиях, указанных в реше-
нии. Гражданский кодекс РФ предусматривает 
возможность требовать и выдавать принудитель-
ные лицензии только в отношении прав промыш-
ленной собственности - изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов и патентов на 
отдельные результаты. При этом ученые отме-
чают, что, несмотря на законодательное закрепле-
ние данной системы, практики ее применения 
мало, поэтому несмотря на длительное существо-
вание норм о принудительном лицензировании в 
российском законодательстве, остается много 
вопросов в их толковании, что негативно сказа-
лось на судебной практике в этой области. Это 
оказало негативное влияние. С другой стороны, 
вопрос авторского права в настоящее время не 
охвачен этой системой.

В то же время, новый Законопроект направ-
лен на введение системы принудительного лицен-
зирования в ограниченной форме в отношении 
авторских и смежных прав. Анализ Законопроекта 
представляется важным для целей настоящего 
исследования, поскольку он охватывает основные 
вопросы, регулируемые системой принудитель-
ного лицензирования, а именно: условия, при 
которых может быть подано заявление о выдаче 
принудительной лицензии, компетентные органы, 
которые должны рассматривать вопрос о выдаче 
принудительной лицензии, и процедура выдачи 
принудительной лицензии. Однако мы считаем, 
что Законопроект также упускает из виду некото-
рые важные аспекты соответствующих положений 
о выдаче принудительных лицензий на программ-
ное обеспечение.

Представляется целесообразным начать 
анализ данного Законопроекта с оценки юридиче-
ской методологии его подготовки. Основная логи-
ческая структура и терминология данного Законо-
проекта соответствуют действующим норматив-
ным актам и методическим рекомендациям, также 
соблюдены принципы конкретности и точности. 
Однако поправки к Федеральному закону от 18 
декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в дей-
ствие части четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» предлагают введение обяза-
тельных лицензий, а статья 1239 Гражданского 
кодекса прямо указывает, что ситуации, в которых 
могут быть выданы обязательные лицензии, регу-
лируются Гражданским кодексом, а не другими 
нормативными актами. В то же время, как указано 
в методических рекомендациях, закон о вступле-
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нии в силу Кодекса является отдельным норма-
тивным актом и не является частью настоящего 
Кодекса. Поэтому представляется необходимым 
внести изменения в сам Гражданский кодекс, 
например, путем добавления статьи такого типа, 
как предлагается в настоящем проекте, чтобы 
наилучшим образом реализовать такие принципы 
юридической техники, как непротиворечивость.

Важно оценить основные условия, при кото-
рых российское лицо вправе требовать выдачи 
принудительной лицензии на объект авторского 
права или смежных прав, включая программное 
обеспечение. В Законопроекте перечислены две 
основные ситуации, при которых в суд может быть 
подано заявление о выдаче принудительной 
лицензии:

Правообладатель являеющийся граждани-
ном недружественного государства и в односто-
роннем порядке отказывается от исполнения 
лицензионного договора о предоставлении права 
использования объекта авторского права по при-
чинам, не связанным с нарушением российским 
лицензиатом своих обязательств по этому дого-
вору, либо препятствует осуществлению россий-
ским лицензиатом предоставленного права 
использования данного объекта, и такой отказ или 
иные действия правообладателя приводят к недо-
ступности на территории Российской Федерации. 
В таких случаях право на обращение в суд имеет 
иностранный правообладатель, с которым необо-
снованно расторгнут договор или правооблада-
тель совершил действие, препятствующее 
использованию объекта.

Таким образом, предложение о распростра-
нении системы принудительных лицензий на объ-
екты авторского права характеризуется своео-
бразной субъектно-объектной структурой. Субъ-
ектами отношений по поводу принудительных 
лицензий являются, с одной стороны, иностран-
ные правообладатели в недружественных стра-
нах, с другой стороны, россияне, заинтересован-
ные в использовании произведения соответствую-
щего правообладателя, российские организации 
по управлению правами на коллективной основе и 
суды, которые являются компетентными органами 
по оценке возможности выдачи принудительных 
лицензий. Предмет отношений характеризуется 
тем, что данный объект авторского права необо-
снованно изъят правообладателем из оборота на 
территории Российской Федерации.

Еще одним ограничением, предлагаемым в 
качестве условия предоставления принудитель-
ной лицензии, является срок ее действия. В теку-
щем Законопроекте предлагается ограничить срок 
действия таких лицензий вступлением в силу 
решения суда по иску иностранного правооблада-
теля, что потребует от правообладателя заключе-

ния договора с получателем принудительной 
лицензии. Такое условие о сроке действия было 
бы неадекватным и несправедливым по отноше-
нию к иностранным правообладателям. В данном 
случае наиболее разумным и справедливым было 
бы установить срок действия принудительной 
лицензии и предусмотреть возможность его прод-
ления.

Согласно пункту 1 статьи 10 Законопроекта, 
срок действия принудительных лицензий, выдан-
ных в соответствии с настоящей статьей, может 
истечь до истечения срока, указанного в настоя-
щей статье, по инициативе правообладателя, ука-
занного в пункте 1 настоящей статьи, если обсто-
ятельства, послужившие основанием для выдачи 
таких лицензий, отпали и правообладатель заклю-
чил с российским лицом договор, по которому 
лицензионный договор может быть расторгнут 
судом. В таких случаях суд определяет срок и 
порядок прекращения действия принудительной 
лицензии и вытекающих из нее прав.

Действие принудительных лицензий, выдан-
ных в соответствии с настоящей статьей, может 
быть прекращено судом по заявлению российской 
организации, которой принадлежат права на про-
грамму для ЭВМ, включенную в Российский 
реестр программ для ЭВМ и соответствующую по 
классу, функциональным, техническим и эксплуа-
тационным характеристикам программе для ЭВМ, 
на которую выдана принудительная лицензия, на 
срок, указанный в настоящей статье.

Важно отметить, что Законопроект вводит 
обязательный компенсационный характер прину-
дительных лицензий. Размер компенсации, 
выплачиваемой за принудительную лицензию, ни 
в коем случае не может быть меньше лицензион-
ного вознаграждения, установленного ранее 
заключенным лицензионным договором о предо-
ставлении права использования соответствую-
щего объекта, или лицензионного вознагражде-
ния, установленного в сопоставимых условиях. 
Такой подход позволяет обеспечить право ино-
странных правообладателей на получение соот-
ветствующего вознаграждения в обмен на предо-
ставление им права на использование объекта 
авторского права, а значит, в случае принятия 
данного законопроекта можно будет говорить о 
том, что Российская Федерация не нарушает меж-
дународные стандарты охраны объектов автор-
ского права Российской Федерации, в том числе 
стандарты, установленные Бернской конвенцией 
об охране литературных и художественных произ-
ведений.

Также рекомендуется детально проанализи-
ровать механизмы выплаты таких вознагражде-
ний. Одним из наиболее правильных вариантов 
регулирования выплаты таких вознаграждений 
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является возложение следующих обязанностей 
на лиц, приобретающих право на использование 
объекта авторского права на основании принуди-
тельной лицензии:

- открыть в банке на территории Российской 
Федерации счет номинального держателя, бене-
фициаром которого является иностранный право-
обладатель;

- перечислить лицензионное вознагражде-
ние на этот номинальный счет;

- информировать иностранного правообла-
дателя о том, что российскому лицу выдана при-
нудительная лицензия на объект авторского 
права, принадлежащий этому правообладателю, 
и открыть номинальный счет в пользу правообла-
дателя.

В целях защиты интересов иностранных 
правообладателей и, соответственно, недопуще-
ния нарушения норм международного права Зако-
нопроект предусматривает, что территория дей-
ствия принудительной лицензии не может пересе-
кать территорию России и что, за исключением 
сублицензий, выдаваемых российскими организа-
циями по коллективному управлению правами, 
принудительные лицензии не могут выдаваться 
без учета права на выдачу сублицензий. Мы счи-
таем необходимым обеспечить выдачу этих доку-
ментов без учета следующих соображений. Такие 
ограничения не позволят россиянам, получившим 
право на использование произведений, в том 
числе программ, по принудительной лицензии, 
конкурировать с иностранными правообладате-
лями на рынках за пределами российского рынка. 
Еще одним шагом по обеспечению прав иностран-
ных правообладателей является обязанность 
запросить у суда технического эксперта для дачи 
независимого заключения о том, выполнило ли 
российское лицо, обратившееся за принудитель-
ной лицензией, свое бремя доказывания отсут-
ствия аналогичного программного обеспечения в 
российском реестре программного обеспечения. 

Таким образом, действующий Законопроект 
не обеспечивает достаточного уровня льгот для 
иностранных правообладателей, а его принятие 
может быть расценено как существенное наруше-
ние норм международных договоров в области 
охраны авторских прав и может затруднить или 
сделать полностью невозможным возвращение 
иностранных правообладателей на российский 
рынок в будущем, или, что еще хуже, может заста-
вить иностранные государства ввести аналогич-

ные ограничения в отношении российских правоо-
бладателей. По нашему мнению, режим принуди-
тельного лицензирования прав на программное 
обеспечение, принадлежащих иностранным пра-
вообладателям в недружественных государствах, 
имеет право на существование только при усло-
вии обеспечения максимально широкого объема 
прав иностранных правообладателей.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОБОРОТА ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В ЖИЛЬЕ НА ОСНОВЕ ВВЕДЕННОГО 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ ПОНЯТИЯ «МИКРОДОЛЯ»

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные проблемы правового регулирова-
ния порядка и правил оборота долевой собственности физических лиц в жилых помещени-
ях.  Проблема правовой регламентации общественных отношений в части порядка отчуж-
дения недвижимости имеет особую актуальность, так как недвижимое имущество по 
сравнению с другими объектами обладает, как правило, повышенной имущественной цен-
ностью, а жилая недвижимость обладает еще и социальной значимостью, так как удов-
летворяет одну из базовых, важнейших потребностей человека - потребность в жилище. 
Существенным обстоятельством является то, что ст. 40 Конституции Российской Фе-
дерации гарантирует гражданам право на жильё. И государство выступает гарантом соз-
дания качественных и безопасных условия проживания граждан и оборота жилья. Несмотря 
на то, что механизм реализации гражданско-правового института оборота недвижимого 
жилого имущества, находящегося в долевой собственности, в последние 10 лет много-
кратно подвергался изменениям, направленным, в первую очередь, на защиту сособствен-
ников долевой собственности, до сих пор имеются серьезные проблемы правового регули-
рования оборота долевой собственности в жилье. Решая задачи по воспрепятствованию 
создания «резиновых квартир», противодействию мошенничеству и рейдерству в сфере 
жилья с 01.09.2022 г. вступили в силу поправки в законодательство, принятые Государ-
ственной Думой ФС РФ, которыми вводится юридическое понятие «микродоля». Есть ос-
нования полагать, что данная новация снимет часть проблем в отношениях сособствен-
ников жилья и снимет часть противоречий при применении норм гражданского законода-
тельства, даст судам дополнительные инструменты и возможности в разрешении граж-
данско-правовых споров вокруг квартир, находящихся в долевой собственности. Разберём 
в настоящей статье практические изменения, которые будут происходить с введением в 
действующее законодательство правового понятия «микродоля».

Ключевые слова: недвижимое имущество, отчуждение недвижимого имущества, жи-
лая недвижимость, жилище, общая долевая собственность, доля, микродоля.
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PROPERTY IN HOUSING ON THE BASIS OF THE CONCEPT 
OF «MICRO-SHARE» INTRODUCED INTO THE LEGISLATION

 OF THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. The article deals with certain problems of legal regulation of the procedure and 
rules for the circulation of shared ownership of individuals in residential premises. The problem of 
legal regulation of public relations in terms of the procedure for the alienation of real estate is of par-
ticular relevance, since real estate, in comparison with other objects, usually has an increased prop-
erty value, and residential real estate also has social significance, since it satisfies one of the basic, 
most important needs human need for housing. The essential fact is that Art. 40 of the Constitution 
of the Russian Federation guarantees citizens the right to housing. And the state acts as a guarantor 
of the creation of high-quality and safe living conditions for citizens and housing turnover. Despite the 
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fact that the mechanism for implementing the civil law institution for the circulation of real estate in 
shared ownership has undergone many changes over the past 10 years, aimed primarily at protect-
ing the co-owners of shared ownership, there are still serious problems of legal regulation of the 
turnover of shared ownership. in housing. Solving the tasks of preventing the creation of «rubber 
apartments», countering fraud and raiding in the housing sector, from September 1, 2022, amend-
ments to the legislation adopted by the State Duma of the Russian Federation came into force, which 
introduce the legal concept of «microshare». There is reason to believe that this innovation will re-
move some of the problems in the relations of co-owners of housing and remove some of the contra-
dictions in the application of civil law norms, give the courts additional tools and opportunities in re-
solving civil disputes over apartments that are in shared ownership. In this article, we will analyze the 
practical changes that will occur with the introduction of the legal concept of “microshare” into the 
current legislation. 

Key words: real estate, alienation of real estate, residential real estate, housing, common 
shared ownership, share, micro-share.

Введение. Правовое регулирование отно-
шений в сфере защиты прав граждан на недвижи-
мое жилое имущество и сделок с ним находится в 
динамичном состоянии: нормы законодательства, 
регламентирующее правовое положение долевой 
собственности, постоянно меняются, обновляется 
судебная практика. Эти новации в законодатель-
стве призваны снизить конфликтность в отноше-
ниях сособственников долей в жилье, облегчить 
судам возможность принятия законных и обосно-
ванных решений по жилищным спорам сособ-
ственников, создать правовую определённость в 
сфере оборота долей. Конечно, все подобные 
изменения законодательства имеют целью совер-
шенствование правого регулирования отношений 
сособственников жилья, хотя они и не исключают 
выявления целого ряда вопросов, побочных про-
блем, требующих дополнительного законодатель-
ного регулирования. 

Основная часть. Политика государства в 
сфере жилой недвижимости должна обеспечивать 
правовую определённость законодательного регу-
лирования и стабильность гражданского оборота 
жилья. При этом важной задачей государства 
является снижение объёма общей долевой соб-
ственности и расширение частной (единоличной) 
собственности на жилые помещения [9]. Это обу-
словлено вопросами эффективного использова-
ния жилого фонда, возможностью своевремен-
ного и беспроблемного сбора налогов, исключе-
нием конфликтов сособственников, минимизации 
количества судебных споров по искам данной 
категории. Такие задачи успешно решаются во 
многих странах мира, в том числе Германии, 
Литве, Франции, Казахстане, Армении, Турции и 
других.

Оценивая статистику количества жилья, 
находящегося в общей собственности, то есть 
собственности двух и более человек, необходимо 
констатировать, что не менее 60% жилья нахо-
дится в общей долевой и общей совместной соб-
ственности. Причём, в Москве эта цифра состав-

ляет около 50%, а в Санкт-Петербурге – около 
85% [10; 7].  

При этом объём долевой собственности в 
жилье неуклонно растёт, увеличивая количество 
сособственников и размывая их права. Такое уве-
личение объектов жилья, находящегося в доле-
вой собственности обусловлено несколькими 
общественно-социальными явлениями, пред-
усмотренными законодательством. А именно: 

– приватизацией квартир (жилья) несколькими 
собственниками; 

– получение квартиры в наследство несколь-
кими гражданами; 

– раздел бывшими супругами квартиры, нахо-
дящейся в общей совместной собственно-
сти; 

– приобретение семьёй квартиры с использо-
вание материнского капитала;

– приобретение квартиры двумя и более 
лицами и некоторые другие [6; 8].
Появление и существование долевой соб-

ственности предусмотрено и регулируется дей-
ствующим законодательством. Так, согласно ст. 
244 ГК РФ, недвижимое имущество может нахо-
диться в собственности двух или более лиц и при-
надлежать им на праве общей собственности [2]. 
Такое имущество может находиться в общей соб-
ственности с определением доли каждого из соб-
ственников в праве собственности (долевая соб-
ственность). При этом каждый участник общей 
долевой собственности наделен правом по сво-
ему собственному усмотрению владеть, пользо-
ваться и распоряжаться своей долей в праве 
общей долевой собственности, с учётом некото-
рых условий, предусмотренных законодатель-
ством.  Необходимо отметить, что существенным 
обстоятельством является то, что ст. 40 Конститу-
ции Российской Федерации гарантирует гражда-
нам право на жильё [1].

1.По мнению автора, существуют две гло-
бальные проблемы, которые серьёзно затрудняют 
эффективное управление жилищным фондом, 
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находящимся в общей долевой собственности и 
оборот такого жилья:

– большой объём жилья находящегося в доле-
вой собственности (не менее 60%) и посто-
янное его увеличение;

– нечёткость, пробельность и размытость 
формулировок действующего законодатель-
ства, регулирующего оборот долей в жилье. 
Анализируя вопросы и проблемы правового 

регулирования оборота общей долевой собствен-
ности в жилье, необходимо отметить:

Во-первых, право собственности, например, 
на квартиру является вещным правом.  И едино-
личному собственнику квартиры принадлежит 
право владения, пользования и распоряжения 
всей квартирой, то есть ему принадлежит доля в 
праве на данную квартиру в размере 100%. А что 
же будет принадлежать в такой квартире пятерым 
сособственникам, у каждого из которых по 1/5 
доли в праве? И здесь мы сталкиваемся с тем, что 
сособственникам не принадлежит часть физиче-
ского жилья, измеряемого в квадратных метрах, 
им и не принадлежит право на часть этого жилья. 
В данном случаем каждому из них принадлежит 
часть в праве собственности на всю квартиру – по 
1/5 доле в праве общей долевой собственности на 
всю квартиру. При этом абсолютно непонятно кто 
из них и какую физическую площадь, и в каком 
месте квартиры может занимать и использовать.  

Во-вторых, доля в праве общей долевой 
собственности не является жильём, что прямо 
вытекает из ст. 16 ЖК РФ [3]. Виды жилых поме-
щений. К жилым помещениям относятся: жилой 
дом или его часть, квартира или её часть, ком-
ната.

В-третьих, доля в жилье не является недви-
жимостью, т.к. на неё нет указания в ст. 130 ГК РФ 
[2]. Недвижимые вещи. И у неё отсутствует соот-
ветствующие признаки, характеризующие недви-
жимость: площадь, физические границы располо-
жения, что требуется для определения предмета в 
договоре продажи недвижимости в силу ст. 554 ГК 
РФ [2]. И кроме того невозможно индивидуализи-
ровать долю в праве по кадастровому номеру, так 
как кадастровый номер присваивается комнате, 
квартире, дому (объектам недвижимости), но не 
доли в праве в них. 

В-четвёртых, действующее законодатель-
ство предполагает наличие «незначительной 
доли» (ст. 252 ГК РФ) [2]. Размер таких долей зако-
ном не определён, что порождает неясности, 
споры и конфликты, переходящие в длительные 
судебные разбирательства между сособственни-
ками, где судам приходится своими решениями 
восполнять пробельность и расплывчатость фор-
мулировок норм законодательства. Данная прак-
тика восполнения пробельности закона судеб-

ными решениями, по мнению автора, спорна и не 
однозначна, указывает на несовершенство зако-
нодательства в данной сфере. При этом исход 
судебных разбирательств об определении граж-
данских правах и обязанностей имеет самое 
существенное значение в спорах о вселении в 
квартиру, определении порядка пользования, 
устранении препятствий в доступе, возможности 
выдела доли в натуре и других. И самое главное, 
- какова разрешённая возможность дробления 
долей в жилье: до 1/5, 1/10, 1/100, 1/1000 или ещё 
меньше?

Длительное время размер доли никак не 
регламентировался. В силу чего дробление долей 
в квартире достигло критического значения. 
Одним из знаковых дел, отражающих пробель-
ность законодательства, регулирующего оборот 
долей, стало гражданское дело № 02-0403/2023 в 
Зюзинском районном суде г. Москвы [4]. Сособ-
ственник ¾ долей в праве на 2-х комнатную квар-
тиру, площадью 46 м кв., обнаружил, что сособ-
ственник ¼ доли в период времени с октября 2001 
г. по июнь 2022 г. осуществил «дарение-распыле-
ние» своей ¼ доли на 98 новых долей (собствен-
ников)  и теперь в квартире зарегистрировано 317 
человек, - новые собственники и их дети. 

В данном деле налицо несовершенство 
закона, которым воспользовался недобросовест-
ный сособственник ¼ доли в квартире. Такие квар-
тиры получили устойчивое название – «резино-
вые квартиры». Подобное деление квартир на 
ничтожные доли практически исключает эти квар-
тиры из оборота. Их невозможно продать, обме-
нять, получить установленные налоги в бюджет и 
соответствующие коммунальные платежи. 

Конечно же, данные ситуации недопустимы. 
Помимо прочего, появление «резиновых квар-
тир», где зарегистрированы мигранты полностью 
противоречит интересам миграционной политики 
любого государства, так как: 

– нарушает установленный порядок учёта 
граждан по месту жительства;

– создаёт необоснованную нагрузку на бюд-
жет по выплатам социальных пособий жите-
лям, их детям и др. категориям; 

– способствует хищению бюджетных средств 
и т.д.
При этом, как оказалось, данная ситуация не 

является исключительной и уникальной в крупных 
городах. Только в Москве летом 2022 г. Прокура-
тура г. Москвы выявила 75 «резиновых квартир». 

2.Подобное несовершенство законодатель-
ства в области регулирования оборота долевой 
собственности в жилье вызывает существенный 
резонанс в обществе. Накал настолько велик, что 
в Москве и Московской области образованы и 
активно работают две общественные организа-
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ции, противодействующие захвату квартир через 
доли в квартирах, продвигающих через народных 
депутатов разных уровней законодательные ини-
циативы в сфере регулирования правовых отно-
шений в области долевой собственности.

Первая такая организация — «Обществен-
ный комитет по защите от квартирного рейдер-
ства», руководитель Лобанов Сергей. Так же 
функционирует общественное правозащитное 
движение «Мой дом против квартирного рейдер-
ства!», координатор движения — Евсеева Елена 
Петровна.  Эти общественные организации имеют 
свои сайты в интернете, ведут активную деятель-
ность и поддерживают граждан, пострадавших от 
квартирного рейдерства и создания «резиновых 
квартир».    

Невзирая на усилия общественных органи-
заций, продвигающих предложения в области 
изменения законодательства в области правового 
регулирования общей долевой собственности, 
изменения, регулирующие данную правовую 
сферу, явно не успевают за вызовами сегодняш-
него дня.

3.Важной вехой в восполнении пробельно-
сти и совершенствовании законодательства, регу-
лирующего долевую сферу в жилье, стало приня-
тие 28.06.2022 г.  Госдумой законопроекта, кото-
рый запрещает делить имущество на «микро-
доли». Изменения внесены в ст. 30 Жилищного 
кодекса РФ, которая дополняется частью 1.1, 
согласно которой     «собственник жилого помеще-
ния не вправе совершать действия, <...> влеку-
щие разделение доли в праве общей собственно-
сти, если в результате таких действий площадь 
жилого помещения, приходящаяся на долю каж-
дого из сособственников и определяемая пропор-
ционально размеру доли каждого из сособствен-
ников, составит менее 6 кв. м общей площади на 
каждого сособственника».

При этом «указанные изменения не приме-
няются при возникновении права общей долевой 
собственности на жилое помещение в силу 
закона, в том числе в результате наследования по 
любому из оснований, а также в случаях привати-
зации жилых помещений, а также при использова-
нии маткапитала».

Данное законодательное нововведение 
вступило в силу и действует с 01.09.2022 г. Попро-
буем понять, как данное изменение законодатель-
ства будет работать на практике, защищая доле-
вых собственников от мошенничеств, квартирный 
рейдеров и от появления «резиновых квартир». 

Для примера возьмём среднюю площадь 
1-но комнатной квартиры  —  36 м кв., в ней пло-
щадь минимально  разрешённой доли, без учёта 
указанных в законе исключений,  будет состав-

лять 1/6 (и менее) долю в праве общей долевой 
собственности.    

Соответственно, в 2-х комнатной квартире 
средней площадью 54 м кв. минимальная для 
оборота доля составит 1/9 (и менее) долю в праве. 
При расчёте использует установленную законом 
площадь 6 м кв. от общей площади квартиры. 
Соответственно, в 3-х комнатной квартире сред-
ней площадью 66 м кв. микродоля будет равна 
1/11 (и менее) доли в праве.

Для удобства оформим более наглядно: 
– 1-но комн. кв., 36 м кв. Микродоля  = 1/6 доли 

в праве и менее;
– 2-х комн. кв., 54 м кв. Микродоля = 1/9 доли в 

праве и менее;
– 3-х комн. кв., 66 м кв. Микродоля  = 1/11 доли 

в праве и менее.
При этом ни в принятых поправках в законо-

дательство, ни в пояснительных записках и юри-
дических заключениях к законопроекту нет инфор-
мации, обосновывающей размер микродоли и 
смысл расчёта её от общей, а не жилой площади 
помещения. Почему минимальная доля 6 м кв., а 
не 7, 9 или 12 м кв. и почему она рассчитывается 
от общей, а не от жилой площади? Таких объясне-
ний и обоснованных расчётов нет, что порождает 
ещё больше вопросов, так как ранее законода-
тельно уже закреплялись минимальные размеры 
площади жилья на 1 человека:

– Ст. 105 ЖК РФ определяет минимальную 
жилую площадь в общежитиях – 6 м кв. 
жилой площади на 1 человека [3];

– П. 3 ст. 9 Закона г. Москвы от 14.06.2006 г. 
определяет норматив жилой площади на 1 
человека в 10 м кв. [4];

– Ст. 3 Закона Санкт-Петербурга от 19.07.2005 
г. (с изм. и доп.) определяет: учётная норма 
площади жилого помещения на 1 человека 
– 9 м кв. и 15 м кв. – для проживающих к ком-
мунальных квартирах [5].
Правила, установленные данными право-

выми актами, определяли, что в 1-но комнатной 
квартиры общей площадью 36 м кв. и жилой пло-
щадью 18-20 м кв. могут проживать и (или) быть 
собственниками 2-3 человека и не более. Теперь 
же законодатель определил площадь микродоли 
– 6 м кв. и менее от общей площади жилья (квар-
тиры). Что позволяет претендовать на прожива-
ние в 1-но комнатной квартире 6 человекам-соб-
ственникам.

Заключение. Введение в законодательство 
правового понятия «микродоля» и  определение 
размера минимальной площади, которая должна 
приходиться на микродолю,  в размере не менее 6 
м кв. общей площади жилого помещения (квар-
тиры) является существенной вехой на пути нор-
мализации правового регулирования оборота 
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долевой собственности. Как же повлияет измене-
ние законодательства на достижение заявленных 
целей? 

1. Борьба с мошенничеством. Мошенниче-
ство – хищение чужого имущества путём обмана 
или злоупотребления. Таким образом, законода-
тельное установление микродоли и её размера не 
имеет для мошеннических действий никакого зна-
чения. Как правило, через приобретение долей 
осуществляется захват квартир так называемыми 
«квартирными рейдерами». 

2. Противодействие квартирному рейдер-
ству. Действующим российским законодатель-
ством понятие «квартирное рейдерство» никак не 
определено. Исходя из определения толкового 
словаря, «рейдерство» – захват и уничтожение 
чужого имущества. Соответственно, «квартирное 
рейдерство» - захват чужого жилого имущества 
(жилья) и (или) уничтожение чужого имущества 
внутри жилья. Подобный захват возможно произ-
вести, приобретая только существенную долю, – 
на которую можно определить комнату для прожи-
вания. Рейдеров интересует приобретение 2/3, 
3/4 доли в 1-но комнатной, 1/2, 2/3 доли в 2-х ком-
натной, 1/3, 1/2, 2/3 в 3-х комнатной, 1/4, 1/3, 1/2, 
2/3 доли в 4-х комнатной квартире. На эти доли 
приходятся не менее 20 м кв. общей площади 
квартиры, что позволяет рейдерам успешно все-
ляться, занимать отдельные комнаты, получать 
преимущество в переговорах, выигрывать судеб-
ные споры, диктовать свои условия, пользуясь 
наличием существенной долей в праве. При этом 
микродоля не входит в круг интересов квартирных 
рейдеров в силу своей незначительности и высо-
ких рисков принудительного выкупа.

3. Противодействие появлению «резиновых 
квартир». Ограничение размера доли в пересчёте 
на приходящуюся на неё площадь (не менее 6 м 
кв.) будет препятствовать бесконечному дробле-
нию долей. Теперь будет перекрыта возможность 
искусственному рукотворному созданию «резино-
вых квартир», что позитивно скажется на соблю-
дении миграционного законодательства, снизит 
нагрузку на бюджет в части дополнительных соци-
альных выплат и исключит коррупционную состав-
ляющую в сфере регистрации граждан по месту 
жительства.  

Тем не менее, автор полагает, что необхо-
димы более существенные и радикальные зако-
нодательные меры для всемерного способствова-
ния сокращению долевой собственности и расши-
рению единоличной (частной) собственности на 
жильё. Необходимы меры для определения раз-
мера долей не менее 1/4 в 4-х комнатной квар-
тире, 1/3 в 3-х комнатной квартире, не менее 1/2 в 
1-но и 2-х комнатных квартирах. Так чтобы на 
долю в квартире можно было определить комнату 
для проживания.
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М
еждународное частное право пред-
ставляет собой одну из самых инте-
ресных правовых отраслей, так как 

содержит в себе нормы, не встречающиеся 
больше нигде в праве – коллизионные. Указанные 
нормы не напрямую регулируют общественные 
отношения, но напротив, определяют правопоря-
док, который должен применяться в конкретном 
правоотношении, осложнённом иностранным эле-
ментом, то есть разрешают коллизию между пра-
вовой системой государства, на территории кото-
рого осуществляется правоотношение, и законо-
дательством государства, к праву которого отно-

сится иностранный элемент. Уже исходя из 
данного упрощённого определения можно сде-
лать вывод о том, что с начала своего возникнове-
ния МЧП вызывало интерес у юристов, как теоре-
тиков, так и практиков, ввиду своеобразия пред-
мета данной отрасли. Всю историю существова-
ния этой правовой системы в доктрине идут 
многочисленные споры о её различных аспектах, 
которые продолжаются до сих пор, в связи с чем 
разные специалисты даже по-разному называют 
указанную отрасль – либо международным част-
ным правом, либо коллизионным, либо конфликт-
ным или даже конфликтом прав. Эти названия 
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имеют важное значение для правоведов, их 
использующих, так как уже исходя из того, как учё-
ный называет эту группу норм, он тем самым ука-
зывает на то, какой концепции правопонимания 
придерживается. Несмотря на то, что коллизион-
ная норма как правовое явление является харак-
терной чертой этой отрасли и именно через сущ-
ность коллизионной нормы зачастую объясняется 
сущность всего международного частного права в 
целом (как это сделано выше), не все исследова-
тели соглашаются в том, что МЧП можно свести 
исключительно до совокупности коллизионных 
норм. Признавая важность данных норм в этой 
сфере права, значительная часть российских 
исследователей придерживается мнения о том, 
что по своему предназначению международное 
частное право должно не просто разрешать кол-
лизии между правовыми системами, но и непо-
средственно регулировать общественные отно-
шения в частноправовой области, что подразуме-
вает необходимость включения в данную отрасль 
материальных и процессуальных норм. Указан-
ный подход имеет важное значение для доктрины 
МЧП, так как принципиальным образом меняет 
его место и роль в правовой системе, что в свою 
очередь непосредственно влияет на законода-
тельство в этой области. Тем не менее, данный 
взгляд не является аксиоматичным в науке, что во 
многом объясняется его относительно недавним 
возникновением, ввиду чего по поводу включения 
материальных норм в состав международного 
частного права велась и ведётся примечательная 
дискуссия, характерная именно для отечествен-
ной правовой доктрины, в связи с чем её изучение 
представляет собой значительный интерес для 
понимания этой отрасли в целом.

Как таковое, МЧП возникло в XIV веке Север-
ной Италии и уже изначально было посвящено 
разрешению коллизий между конкурирующими 
законодательствами в рамках частных правоотно-
шений, то есть с самого начала оно обладало 
исключительно коллизионной природой и именно 
в таком качестве развивалось на протяжении сле-
дующих столетий, называясь коллизионным. 
Наука этой отрасли была посвящена исследова-
нию юридической природы коллизионных норм, 
сфере их действия, возможности ограничения, 
обязательности применения и так далее. Возник-
шие в Западной Европе итальянская, француз-
ская, голландская школы коллизионного права, 
изучая его различные аспекты, никогда не каса-
лись вопроса о том, есть ли необходимость вклю-
чения в состав данного права материальных или 
процессуальных норм, так как подобная идея про-
тиворечила правопониманию МЧП того времени, 
ввиду чего дискуссия относительно необходимо-
сти пересмотра состава норм, составляющих 

международное частное право, не возникала. Тот 
факт, что только коллизионные нормы составляют 
эту правовую систему, которая, условно выража-
ясь, для них предназначена, являлся фундамен-
том науки коллизионного или конфликтного права 
в тот момент, когда оно появилось в Российской 
Империи в середине XIX столетия. Уже Д.И. 
Мейер, «открывший» международное частное 
право для отечественного научного сообщества, 
раскрывая сущность данной отрасли, указывает 
на то, что «есть много таких юридических отноше-
ний, которые начинаются в одной местности, про-
должаются в другой и оканчиваются в третьей. 
Между тем, различные местности могут состоять 
под господством различных законов, даже под 
влиянием различных территориальных властей и 
вопрос о применении закона относительно места 
утрачивает первоначальную простоту» [1. С. 56], 
то есть наглядно демонстрирует ситуации, сам 
факт существования которых стал основанием 
для возникновения коллизионного права как 
отрасли, определяющей применимое законода-
тельство. В свою очередь, известный российский 
специалист по международному публичному 
праву Фёдор Фёдорович Мартенс дефинировал 
международное частное право в качестве «сово-
купности юридических норм, определяющих при-
менение к данному правовому отношению... в 
области международного оборота, права или 
закона отечественного или иностранного государ-
ства» [2. С. 289], подчёркивая, что по сути един-
ственной функцией МЧП является именно разре-
шение коллизий между правовыми системами 
различных государств. Отталкиваясь от коллизи-
онной природы международного частного права, 
выдающийся отечественный цивилист К.И. Малы-
шев развивал теорию о «межобластных колли-
зиях» [3. С. 43], посвящённую исследованию юри-
дических ситуаций, когда возникает конфликт 
между правовыми системами, существующими на 
территории одного государства, которые этот пра-
вовед предлагал разрешать посредством lex fori, 
«закону суда», коллизионной привязки, широко 
распространённой в МЧП. В свою очередь, именно 
исходя из специфики коллизионных норм, юрист и 
учёный М.И. Брун вовсе относил конфликтное 
право не к частноправовым отраслям, а к публич-
но-правовым, так как исходя из того, что оно 
состоит из коллизионных норм, международное 
частное право, «предопределяя поведение судей 
данной страны, ни к чему не обязывает частных 
лиц» [4. С. 151], то есть по сути своей оно регули-
рует не частноправовые, но публично-правовые 
отношения, указывая органам государства, какое 
право им применять, и не более. Из вышепере-
численного видно, что для правоведов Россий-
ской Империи, исследовавших МЧП, его коллизи-
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онный характер был объективным и аксиоматич-
ным, не только не являвшимся предметом дискус-
сий, но и вовсе представляющим собой отправную 
предпосылку для анализа указанной отрасли. 
Однако, уже в скором времени отечественное 
научное сообществ изменит свой взгляд на дан-
ное, казалось бы, самоочевидное положение в 
науке международного частного права.

Октябрьская революция 1917 г. коренным 
образом трансформировала отечественную юри-
спруденцию исходя из необходимости привести 
правовую систему нашей страны в соответствие с 
новой государственной идеологией, однозначно 
отрицающей предмет регулирования коллизион-
ного права – международные частноправовые 
отношения. Во-первых, данное право по большей 
части регулировало такие виды общественных 
отношений, которые к моменту возникновения 
коммунистического общества должны были про-
сто исчезнуть, в частности семейные и коммерче-
ские отношения, ввиду их сущностной несовме-
стимости с будущим общественным устройством. 
Во-вторых, любые контакты граждан Советской 
Республики с несоциалистическими государ-
ствами, особенно во время Гражданской войны, 
воспринимались в качестве контрреволюционного 
явления, так как в первые годы правления комму-
нистической партии считалось, что революция, 
произошедшая в России, должна была вызвать 
волну подобных революций в остальных государ-
ствах мира, поэтому какое-либо взаимодействие с 
юрисдикциями реакционных государств, особенно 
в сфере частных отношений, считалось враждеб-
ным актом. В-третьих, исходя из социалистиче-
ского правопонимания, все регулируемые правом 
отношения считались публичными, так как сам 
факт нормативного регулирования данных отно-
шений свидетельствует о наличии в них государ-
ственного интереса, из-за чего в выделении част-
ного права и составляющих его отраслей нет тео-
ретического и практического смысла. Следова-
тельно, для МЧП в зарождающемся советском 
государстве не было благоприятных условий, как 
из-за коммунистической идеологии, концепту-
ально противоречащей коллизионному праву, так 
и из-за острого политического кризиса, охватив-
шего Россию в конце 1910-ых и начале 1920-ых 
годов, вследствие чего существование как самого 
международного частного права, так и его док-
трины казалось бы стояло под вопросом, однако 
оно не только сохранилось, но именно благодаря 
кардинальному изменению социально-политиче-
ской обстановки в нашей стране в значительной 
степени преобразилось и даже вышло на неожи-
данный виток развития.

Коллизионное право действительно идеоло-
гически воспринималось негативно, однако в 

основном это связано не столько с предметом его 
регулирования, так как после стабилизации поли-
тической обстановки в стране контакты с ино-
странными государствами и их жителями стали 
постепенно восстанавливаться ввиду объектив-
ных факторов существования государства, 
сколько с тем, как эта сфера права использова-
лось. С идеологических позиций большевики кри-
тиковали современное им положение в мире, при 
котором большинство стран мира впало в эконо-
мическую зависимость от европейских держав 
из-за империалистической политики, проводимой 
последними, что одновременно привело к росту 
благосостояния западных государств, и как след-
ствие, делало их коммерсантов выгодными контр-
агентами для местных предпринимателей. В связи 
с этим, в интересах европейцев торговые взаимо-
отношения между ними регулировались законода-
тельствами западных государств, а возникающие 
торговые споры между европейскими торговцами 
и жителями полуколониальных стран разреша-
лись в коммерческих арбитражах, учреждённых 
европейцами, таких как консульские арбитражи в 
Османской Империи [5. С. 59] или суды в европей-
ских сеттльментах в Цинском Китае [6. С. 64], что 
в итоге посредством разрешения правовых колли-
зий приводило к европейскому доминированию в 
таких странах и усилению их зависимости от 
Запада. Таким образом, международное частное 
право воспринималось как инструмент империа-
листической политики Европы и именно в этом 
контексте несло потенциальную опасность для 
молодого советского государства, исходя из чего 
первые социалистические правоведы видели 
корень проблемы именно в характере коллизион-
ных норм. В том, что МЧП являлось коллизион-
ным правом, то есть буквально состоявшим 
исключительно из коллизионных норм, советские 
юристы видели возможность его использования в 
империалистических целях, так как разрешение 
коллизий де факто служило на руку гражданам и 
организациям западных государств в ущерб инте-
ресам местных субъектов, что касалось и моло-
дого советского государства. По мнению таких 
правоведов как С.И. Раевич, международное 
частное право являлось формой борьбы капита-
листических стран с новым социалистическим 
строем, так как наука МЧП капиталистических 
стран того времени оценивалась им в качестве 
«идеологического выразителя и сознательного 
или бессознательного апологета империализма» 
[7. С. 19], ввиду чего действие основанных на 
подобной антимарксистской доктрине норм пред-
ставляло собой угрозу коммунистической идеоло-
гии. Именно для избежания подобной ситуации в 
советской правовой доктрине возникло предложе-
ние о включение в состав международного част-



243

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ного права помимо коллизионных также матери-
альных и процессуальных норм, регулирующих 
как правовое положение иностранных граждан и 
организаций в СССР, так и советских граждан 
зарубежом. С одной стороны, это стало важной 
теоретической новацией, которая сама по себе 
вызывала неоднозначную реакцию у научного 
сообщества, а с другой стороны подобное ново-
введение тесно ассоциировалось с политической 
лояльностью советской власти, следовательно 
оппоненты данного подхода автоматически отно-
сились к противоположному идеологическому 
лагерю, из-за чего дискуссия о включении в МЧП 
материальных и процессуальных норм приобрела 
особо острый характер.

В частности, российский юрист А.Н. Мака-
ров, покинувший СССР в 1925 году и приобрёт-
ший известность в качестве специалиста по граж-
данству и правовому статусу апатридов, был в 
числе оппонентов нового правопонимания МЧП, 
отстаивая его коллизионную природу. Так, в 1924 
году этим учёным была издана работа «Основа-
ния международного частного права» [8], а уже в 
следующем году последовал его другой труд, 
«Правовое положение иностранцев в СССР» [9], 
что стало своеобразным академическим заявле-
нием против возникшей тенденции в отечествен-
ной доктрине включать материально-правовые 
нормы в МЧП. Дело в том, что исходя из положе-
ний социалистической концепции международ-
ного частного права, правовой статус иностран-
ных граждан, естественным образом состоящий 
из материальных и процессуальных норм, должен 
составлять предмет МЧП ввиду того, что в сферу 
регулирования данной отрасли должны входить 
все имущественные и личные неимущественные 
отношения иностранных субъектов на территории 
советского государства. В свою очередь, А.Н. 
Макаров свою первую монографию, в которой 
учёный исследует основания международного 
частного права, посвящает анализу исключи-
тельно коллизионных норм, в то время как право-
вое положение иностранцев в Советском Союзе 
он выносит за пределы данного права, распреде-
ляя по иным отраслям, что бесспорно противоре-
чило новому направлению, возникшему в отече-
ственной юридической доктрине. Уже само опре-
деление МЧП, данное А.Н. Макаровым в «Основа-
ниях…», согласно которому эта отрасль 
представляет собой «совокупность правовых 
норм, определяющих пространственные пределы 
действия разноместных гражданских законов» [8. 
С. 15.], относит его к сторонникам дореволюцион-
ного, а следовательно, реакционного подхода. 
Так, В.М. Корецкий, выдающийся советский 
юрист-международник, в своей рецензии на книгу 
А.Н. Макарова «Правовое положение иностран-

цев в СССР» писал следующее: «Рецензируемую 
брошюру профессор Макаров опубликовал вслед 
за своей книгой «Основные начала международ-
ного частного права». Это сразу же вызывает 
вопрос, целесообразно ли обособленное изложе-
ние правового положения иностранцев (т.н. права 
иностранцев)? <…> Профессор Макаров… изла-
гает «право иностранцев» как отдельную дисци-
плину с особыми источниками и содержанием, 
противопоставляя ее международному частному 
праву» [10. С. 389]. Ввиду этого, труды А.Н. Мака-
рова по МЧП стали объектами традиционной кри-
тики в советской науке, несмотря на признание 
научной ценности ряда положений, сделанных 
учёным.

В свою очередь, необходимость объедине-
ния международного частного права и правового 
статуса иностранцев и как следствие включение 
материальных и процессуальных норм в норма-
тивный корпус международного частного права 
было детально аргументировано в отечественной 
науке. Так, по поводу объединения коллизионных 
норм со статусом иностранных субъектов В.М. 
Корецкий считал, что их объединение необходимо 
в силу того, что и коллизионное право, и правовой 
статус иностранцев направлены на международно 
экономические отношения, исходя из чего регули-
руемые ими правоотношения являются однород-
ными, поэтому они должны входить в состав пред-
мета одной отрасли, МЧП [11. С. 137]. Более того, 
по его мнению, коллизионные нормы вовсе «отжи-
вают свой век» [12. С. 453.], и в итоге, по его мне-
нию, исходя из будущего развития юридической 
техники международное частное право вовсе 
будет состоять только из материальных и процес-
суальных норм. Также, важное концептуальное 
обоснование новой системы МЧП с позиций соци-
алистического правопонимания осуществили И.С. 
Перетерский и С.Б. Крылов в своём учебнике 
«Международное частное право» [13], которую 
они подразделяли на три группы норм: а) регули-
рующих гражданско-правовые отношения ино-
странцев в СССР и советских лиц за границей; б) 
определяющих, каким законом (т. е. законом какой 
страны) регулируются гражданско-правовые отно-
шения, возникающие из фактов, имевших место 
за границей, и реализуемые в СССР, либо граж-
данско-правовые отношения, возникающие из 
фактов, имевших место в СССР, и реализуемые 
за границей; в) определяющих процессуальные 
права иностранцев в СССР и советских лиц за 
границей [13. С. 10].

Данный подход получил широкое признание 
в советской науке, в частности Л.А. Лунц, выдаю-
щийся специалист по МЧП, считал, что определе-
ние И.С. Перетерского и С.Б. Крылова «получило 
подтверждение как исходное положение для 
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отграничения указанной отрасли правоведения от 
смежных отраслей» [14. С 13], в свою очередь 
М.М. Богуславский также разделял подход, в соот-
ветствии с которым материальные нормы состав-
ляют неотъемлемую часть МЧП наряду с коллизи-
онными, утверждая то, что в него должны входить 
«все нормы, регулирующие гражданско-правовые 
отношения с иностранным элементом» [15. С. 19]. 
Позиция о включении материальных норм в 
состав международного частного права стала 
прочно ассоциироваться с советской доктриной 
этой правовой отрасли, ввиду чего среди отече-
ственных правоведов стало распространённым 
мнение о традиционном характере этой позиции 
для отечественной юридической науки. В частно-
сти, об этом пишет В.П. Звеков: «Не будет преуве-
личением сказать, что взгляд на международное 
частное право как на право, структура которого не 
ограничивается коллизионными нормами, обра-
зует одно из традиционных положений отече-
ственной доктрины» [16. С. 36], указывая на обще-
признанность в отечественном научном сообще-
стве представления о том, что МЧП не следует 
сводить исключительно к коллизионному праву. С 
ним согласна И.В. Гетьман-Павлова, утверждаю-
щая то, что «в настоящее время практически 
общепризнанно, что нормативная структура МЧП 
не исчерпывается только коллизионными нор-
мами» [17. С. 25]. Таким образом, большинство 
советских и современных российских специали-
стов по международному частному праву разде-
ляют точку зрения, возникшую в начале совет-
ского периода развития отечественной правовой 
доктрины, в соответствие с которой МЧП должно 
не просто разрешать коллизии между различными 
правопорядками, но также непосредственно регу-
лировать частные правоотношения, осложнённые 
иностранным элементом, исходя из однородности 
этих групп правоотношений.

Тем не менее, несмотря на то что указанное 
положение признано большинством представите-
лей советской и российской доктрины междуна-
родного частного права, нельзя сказать, что оно 
является единственной точкой зрения на этот 
вопрос, по этому поводу продолжается дискуссия. 
Так, ещё в советское время коллизионную при-
роду МЧП отстаивал А.Б. Левитин, считая, что 
включение материальных норм в состав междуна-
родного частного права обусловлено недооценкой 
их роли при разрешении коллизии между различ-
ными правопорядками относительно определён-
ного правоотношения [18. С. 95], и в то же самое 
время утверждал, что именно «благодаря… свое-
образной роли коллизионные нормы и могут быть 
выделены из гражданского права… в самостоя-
тельную отрасль права» [18. С. 96], то есть именно 
особенная природа коллизионных норм является 

причиной их выделения в отдельную правовую 
отрасль, и включение в неё материальных норм 
противоречит её сущности и функции – разрешать 
коллизии между различными законодатель-
ствами. Так, на современном этапе В.А. Белов 
также придерживается позиции коллизионистов 
по вопросу природы МЧП, считая, что оно пред-
ставляет собой «совокупность «норм о нормах», 
точнее о применении национальных материаль-
но-правовых норм к отношениям с участием ино-
странного элемента… МЧП как область объектив-
ного права ‒ это совокупность исключительно кол-
лизионных норм» [19. С. 263], то есть сущностно 
материальные нормы не должны входить в его 
состав, поскольку предназначение этой отрасли 
заключается не в прямом регулировании отноше-
ний, но в определении материальных норм, с 
помощью которых эти правоотношения должны 
регулироваться. Также Г.М. Вельяминов считает, 
что предметом международного частного права 
является «урегулирование правоприменительных 
коллизий между конкурирующими националь-
ными правопорядками» [10. С. 128], но нисколько 
не конкретные частноправовые отношения, кото-
рые следовало бы разрешать с помощью матери-
ально-правовых норм, ввиду чего их включение в 
состав этой отрасли нецелесообразно. Важно 
отметить позицию Н.П. Асланян, констатирующую 
проблему в доктрине международного частного 
права, связанную с тем, что теоретическое отне-
сение материально-правовых норм, в частности 
гражданских, семейных, трудовых и процессуаль-
ных, к науке международного частного права, 
избыточно с академической точки зрения, так как 
они «уже входят в предмет исследования соответ-
ствующих научных дисциплин» [21. С. 67], то есть 
теории гражданского, семейного, трудового и про-
цессуального права соответственно, следова-
тельно их включение в МЧП также не имеет 
смысла, поскольку правоотношения, осложнён-
ные иностранным элементом и очевидно регули-
руемые национальным правом, должны входить в 
те отрасли национального права, которые в свою 
очередь регулируют однородные им отношения, в 
тоже время как международное частное право 
должно применяться только в случае возникнове-
нии коллизий между правовыми системами.

Исходя из вышеперечисленного можно сде-
лать вывод о том, что в современной российской 
науке до сих пор остаётся не решённым вопрос о 
природе норм, входящих в международное част-
ное право, и как следствие о составе регулируе-
мых им правоотношениях, хотя законодательство 
как СССР, так и Российской Федерации сформи-
ровано под влиянием сторонников традиционного 
подхода, сложившегося в советской доктрине. 
Тем не менее, любая наука остаётся наукой пока 
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в ней существует дискуссия, что особенно важно в 
случае МЧП, так как из-за специфики объекта изу-
чения количество исследователей в этой области 
относительно невелико, отчего мнение каждого 
учёного становится особенно ценным. Несмотря 
на то, что о факте существования дискуссии по 
какому-либо научному вопросу делается акцент 
обычно сторонниками позиции, находящейся в 
«меньшинстве», по итогам исследования автор 
настоящей статьи пришёл к выводу о верности 
положений, составляющих сущность традицион-
ной для российской доктрины теории. Междуна-
родное частное право с точки зрения современ-
ного отечественного законодательства регулирует 
частноправовые отношения, осложнённые ино-
странным элементом, что означает намного более 
широкий предмет регулирования чем в том слу-
чае, если бы данная отрасль состояла исключи-
тельно из коллизионных норм. Более того, сама 
формулировка МЧП закладывает правовую при-
роду данной отрасли, которая предполагает в 
себе как материальный, так и коллизионный 
методы регулирования частноправовых отноше-
ний, осложнённых иностранным элементом, в то 
время как совокупность только коллизионных 
норм не соответствует подобной формулировке. 
При это важно отметить, что из дореволюционной 
отечественной доктрины международного част-
ного права самой точной концепцией этой отрасли 
следует признать правопонимание М.И. Бруна, 
относящего коллизионное право (без материаль-
ных и процессуальных норм) к публично-право-
вым отраслям. Действительно, с помощью колли-
зионных норм на территории государства приме-
няются нормы иностранного права, иными сло-
вами посредством применения коллизионных 
норм санкционируется действие норм иностран-
ных законов, то есть государство признаёт норма-
тивный характер положений иностранного права, 
в целом на его территории не действующего, что 
бесспорно несёт в себе прежде всего публичный 
интерес, несмотря на то, что указанные нормы 
регулируют частноправовые отношения (то есть 
несмотря на безусловное наличие в них частного 
интереса, приоритет принадлежит интересу госу-
дарственному). Таким образом, совокупность 
«норм о нормах» [19. С. 263], предлагаемая Бело-
вым в качестве альтернативы существующему 
МЧП, должна будет отнесено к праву публичному, 
при этом разумеется встанет вопрос о его месте в 
системе публично-правовых отраслей, что в итоге 
породит ещё больше дискуссий и однозначно 
осложнит правореализацию новой отрасли. В 
свою очередь, современное международное част-
ное право, сочетая в себе коллизионные и мате-
риальные нормы, больше отвечает потребностям 
правового регулирования, выделяя из предмета 

частного права все отношения, осложнённые ино-
странным элементом, в которых как отношения, 
непосредственно регулируемые материальными 
нормами, так и отношения, для которых необхо-
димо определение правопорядка с помощью кол-
лизионных норм, являются однородными по своей 
сущности. Следовательно, акцент с коллизионной 
природы норм, регулирующих правоотношения, 
переносится на содержащийся в них иностранный 
элемент, благодаря чему МЧП из явления, замкну-
того в правовой реальности, становится отрас-
лью, напрямую регулирующей общественные 
отношения, более приближённую к реальной 
жизни.

Таким образом, превалирующее в доктрине 
международного частного права концепция пра-
вопонимания указанной отрасли объясняется не 
только её традиционностью, но и большей практи-
ческой эффективностью, а также соответствию 
основам права. Безусловно, МЧП в современном 
виде намного более удобно как для участников 
общественных отношений, так и для правоприме-
нителя, чем отдельное коллизионное право, отно-
сящееся к публичному праву, и огромному множе-
ству материальных норм, распределённых по раз-
личным отраслям частного права, что бесспорно 
являлось бы препятствием и для судебной прак-
тики, и для правовой доктрины, и что самое глав-
ное, для формирования высокого уровня право-
сознания в данной области у профессиональных 
юристов, предпринимателей, российских и ино-
странных граждан, чья жизнь связана с несколь-
кими государствами. Представляет собой особый 
исследовательский интерес, что подобная ситуа-
ция в международном частном праве сложилась 
благодаря воздействию марксистко-ленинской 
идеологии, негативно настроенной к предмету 
регулирования данного права, однако подобная 
«ирония судьбы» диалектически закономерна, 
что свидетельствует о внутренней логике подоб-
ного правопонимания МЧП. Тем не менее важно 
отметить, что дискуссия о природе международ-
ного частного права необходима и её наличие 
свидетельствует о его позитивном развитии, так 
как наука невозможна без плюрализма мнений. 
Ни в коем случае нельзя отвергать коллизионную 
теорию международного частного права в каче-
стве атавистической, напротив, её аргументация 
раскрывает сущность этой отрасли, способствует 
развитию апологетики устоявшейся на сегодняш-
ний день концепции, а также позволяет в рамках 
дискуссии прийти к новым идеям, стимулирую-
щим развитие этого права. Вполне возможно, что 
в итоге сложившейся дискуссии сформируется 
конвергенция противоположных мнений, благо-
даря чему российская доктрина МЧП выйдет на 
новый этап своего концептуального развития.
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В 
условиях развития рыночных отноше-
ний, в особенности в связи с политиче-
скими и социально экономическими 

проблемами, вызванным кризисными состоянием 
мировой экономики и политики, решающая роль 
должна принадлежать правовому регулированию, 
его постоянному совершенствованию в целях 
поиска наиболее эффективной модели правопо-
рядка. 

Вышесказанное в особенности применимо к 
сфере предпринимательства, что обусловлено 
рядом причин. Первая причина, на наш взгляд, 

кроется в недостаточной научной разработанно-
сти предпринимательского права, его основных 
научных категорий и концепций, дискуссионности 
его предмета и места в системе российского 
права. Предпринимательское право – достаточ-
ное молодое структурное образование, потому в 
настоящий момент особенно актуальными явля-
ются теоретические и практические проблемы, 
возникающие в рамках правового регулирования 
отношений в сфере предпринимательства. 

Другой причиной является всеобъемлющий 
характер предпринимательских отношений, их 
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крайняя распространенность, в том числе в связи 
с важностью внешнеэкономических связей, необ-
ходимостью привлечения иностранных инвести-
ций. 

Предпринимательское право является, с 
точки зрения российской доктрины, комплексной 
[15,с.21] отраслью права, включающей нормы 
гражданского, административного, финансового и 
некоторых других основных отраслей. Таким обра-
зом, предмет предпринимательского права 
довольно широкий, включающий крупный массив 
как предпринимательских, так и непредпринима-
тельских отношений, связанных с предпринима-
тельскими и обеспечивающих нормальное и ста-
бильное их функционирование. 

В рамках настоящего исследования рассма-
триваются некоторые проблемные аспекты 
финансово-правового регулирования обществен-
ных отношений, входящих в предмет предприни-
мательского права. Актуальность тематики обу-
словлена помимо вышеназванных причин также 
изменением концепции предмета финансового 
права, определяемого через категорию публич-
ных финансов. 

Так, профессор М.В. Карасева указывает, 
что на современной этапе развития финансового 
права его предмет определяется как «отношения, 
возникающие в процессе собирания, распределе-
ния и использования публичных фондов денеж-
ных средств (государственных и негосударствен-
ных), направленных на решение публичных 
задач,… когда публичные задачи стали финан-
сово обеспечиваться не только через государ-
ственные и муниципальные фонды денежных 
средств, но и через негосударственные финансо-
вые фонды, то это, естественно, привело к опре-
делению предмета финансового права не на 
основе формы собственности, а на основе инте-
реса. Именно этот принцип лежит в основе объе-
динения многообразных финансов, т. е. отноше-
ний по собиранию, распределению и использова-
нию финансовых ресурсов через различные по 
форме собственности денежные фонды, но 
используемые исключительно только в публичных 
целях – государственных, муниципальных, а в 
перспективе – и прочих интересах, имеющих 
высокое общественное звучание и, в этом смысле, 
– высокую социальную значимость» [12, с.188]. 

Традиционно финансово-правовую группу 
отношений, входящих в предмет предпринима-
тельского права, представляли в основном нало-
говые правоотношения, одной их сторон которых 
выступают субъекты предпринимательской дея-
тельности, финансово-правовая природа которых 
очевидна и не вызывает широких дискуссий. Поэ-
тому в связи с расширением предмета финансо-
вого права вопрос о финансово-правовой природе 

некоторых групп отношений, регулируемых пред-
принимательским правом, становится особо акту-
альным. 

Вначале анализа целесообразно опреде-
лить ключевое в рамках изменения концепции 
предмета финансового права понятие – публич-
ные финансы. Несмотря на то, что признаки это 
базовой категории не совсем ясны как с точки зре-
ния финансово-правовой науки, так и для финан-
совой науки, необходимо определить основные 
сущностные элементы исследуемой категории. 

Научная категория «публичные финансы» 
имеет экономическое содержание. Однако име-
ются исследования этой категории и в трудах уче-
ных-юристов.

Так, с точки зрения Ю.А. Колесникова, А.В. 
Киселевой «использование термина «публичные 
финансы» позволяет сформировать доктрину 
регулирования на основе существующих право-
вых норм всех общественных отношений, которые 
формируются на этапе аккумулирования средств 
публичных денежных фондов, призванных на над-
лежащем уровне удовлетворить публичный инте-
рес, благодаря чему на них можно распространять 
императивный метод регулирования, полностью 
отвечающий действующим правовым нормам, что 
исключает излишнее волеусмотрение и злоупо-
требления со стороны частных субъектов, а также 
усилит контроль за их учётом и отправкой по 
назначению» [14, с.454]. 

Е.В. Рябова, исследуя публичные финансы, 
понимает «под финансами фонды денежных 
средств, под публичными финансами — публич-
ные фонды денежных средств, и описывает их 
особенности исходя из предложенных ею крите-
риев:

- публичной собственности; 
- публичного интереса;
- формирования субъектом права — потен-

циальным объектом государственного (муници-
пального) финансового контроля (критерий само-
стоятельного объекта государственного (муници-
пального) финансового контроля); 

- централизации;
- автономии правового регулирования [17, 

с.35-40]. 
М.В. Карасева, описывая признаки публич-

ных финансов в традиционной устоявшейся кон-
цепции, указывает на три критерия: использова-
ния финансовых ресурсов для выполнения 
публичных функций, обеспечение в конечном 
итоге лишь публичных интересов; «завязанность» 
на государственные и муниципальные денежные 
фонды; при этом справедливо замечает, что на 
сегодняшний момент указанное понимание 
«публичных финансов несколько отстает от обще-
ственной практики, ибо сегодня государство так 
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или иначе стремится выделить и обеспечить при-
оритетные публичные интересы не только в опоре 
на государственные и муниципальные денежные 
фонды, но и использует негосударственные 
фонды, наделяя их держателей (собственников) 
обязанностью осуществления отдельных публич-
ных функций [12, с.191].

Соглашаясь с позицией профессора М.В 
Карасевой, отметим, что основным критерием 
разделения частных и публичных финансов дол-
жен стать именно публичный интерес при функци-
онировании тех или иных финансовых отношений. 
При этом категория «публичный интерес» также 
является, с нашей точки зрения, основополагаю-
щей и при делении отраслей права на частные и 
публичные [19, с.469]. 

Категория публичный интерес была предме-
том исследования многих ученых. Так, Ю.А. Тихо-
миров определяет публичный интерес как «инте-
рес социума, удовлетворение которого является 
условием его развития и существования, интерес, 
который признан государством и обеспечен пра-
вом» [18, с.122]. В.Ф. Яковлев подчеркивал, что 
публичные интересы – «это не столько интересы 
государства, сколько совокупные интересы граж-
дан этого государства» [20, с.167]. Д. Н. Горшунов 
определяет публичный интерес как «признанный 
государством общественный интерес, выражен-
ный в нормах права и обеспеченный принудитель-
ной силой государства» [11,с.12]. 

Как было указано выше, именно публичный 
интерес является ключевым критерием разделе-
ния публичных и частных финансов, обусловлива-
ющим применение финансово-правовых или 
частноправовых механизмов регулирования 
общественных отношений. 

Общественные отношения, возникающие на 
основе частных финансов, традиционно подлежат 
частноправовому регулированию, преимуще-
ственно нормами гражданского права.

Предпринимательское право в силу своего 
комплексного характера регулирует весь спектр 
общественных отношений, опосредованных функ-
ционированием как частных, так и публичных 
финансов. Однако представляется важным раз-
граничение указанных отношений в целях выбора 
наиболее эффективной модели правового регули-
рования, ведь частноправовому и публично-пра-
вовому механизмам присущи разные зачастую 
противоположные правовые средства. 

Итак, анализ отношений, составляющих 
предметы финансового и предпринимательского 
права, позволил сформулировать следующие 
основные тезисы. 

1. Традиционно в предмет предпринима-
тельского права включают финансово-правовые 
отношения, возникающие в процессе финансовой 

деятельности государства и муниципальных обра-
зований, и при этом в предпринимательской 
сфере. Например, налоговые отношения с уча-
стием субъектов предпринимательской деятель-
ности, отношения по финансированию и выделе-
нию субсидий отдельным субъектам предприни-
мательской деятельности, отношения, складыва-
ющиеся на финансовых рынках [10], и др. 

2. Также на сегодняшний момент целесоо-
бразно включать в предмет предприниматель-
ского права финансово-правовые отношения, воз-
никающие в ходе финансовой деятельности иных, 
негосударственных субъектов, но обеспечиваю-
щие публичные интересы. 

Для сферы предпринимательства в первую 
очередь к данной группе следует отнести отноше-
ния, возникающие в связи с функционированием 
финансов государственных корпораций [9, ст. 7.1], 
государственных [7; 9, ст. 7.2] и публично-право-
вых компаний [3]. 

При этом следует отметить, что и традици-
онная концепция предмета финансового права 
также предполагает включение в него некоторых 
групп отношений, связанных с деятельностью 
перечисленных субъектов. К ним относят в пер-
вую очередь налоговые отношения с участием 
этих субъектов, отношения по их финансирова-
нию и выделению субсидий. Отдельно оговорим 
группу отношений в сфере регулирования публич-
ных закупок, где немаловажная роль отведена и 
финансовому праву [13]. 

Так, федеральный закон о контрактной 
системе закупок [5] к государственным заказчикам 
относит Государственную корпорацию по атомной 
энергии «Росатом» [8], Государственную корпора-
цию по космической деятельности «Роскосмос» 
[4], публично-правовую компанию «Единый заказ-
чик в сфере строительства» [2], наделяя их финан-
сово-правовыми статусом в рамках бюджетного 
процесса [1]. 

Однако указанные субъекты и иные подоб-
ные им являются участниками не только системы 
закупок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд (публичные закупки), но и 
системы частно-публичных закупок, созданной в 
целях создания условий для своевременного и 
полного удовлетворения потребностей особой 
категории юридических лиц, таких как государ-
ственные корпорации, государственные публич-
но-правовые компании, субъекты естественных 
монополий, организации, осуществляющими регу-
лируемые виды деятельности в сфере электро-
снабжения, газоснабжения, теплоснабжения и пр., 
их дочерние общества, при условии участия в них 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в сово-
купной долей не менее пятидесяти процентов, а 
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также бюджетные учреждения, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия при осу-
ществлении закупок не за счет бюджетных 
средств[6]. 

В этой связи возникает вопрос о тождествен-
ности целей и задач, стоящих перед указанными 
субъектами при осуществлении закупок с помо-
щью двух похожих, но не идентичных механизмов: 
за счет бюджетных средств (публичные закупки по 
44-ФЗ) и за счет собственных средств (частно-пу-
бличные закупки по 223-ФЗ), и, следовательно, о 
наличии публичного интереса в деятельности ука-
занных субъектов вне зависимости от способа 
привлечения финансовых ресурсов. 

Рассматривая специфику вышеуказанных 
субъектов, можно прийти к выводу, что в действи-
тельности достаточно проблематично разделить 
публичные и частные финансы в рамках функцио-
нирования юридических лиц с государственным 
(муниципальным) участием. С одной стороны, эти 
лица создаются и функционируют в публичных, а 
не в частных интересах, также они являются объ-
ектами финансового контроля, а с другой стороны 
организационно-правовая форма их предполагает 
частную собственность на имущественный ком-
плекс, и такие юридические лица – полноправные 
участники гражданского оборота. 

Следует согласиться с мнением Е.В. Рябо-
вой, относящей отношения с участием подобных 
субъектов к сфере так называемого государствен-
ного или муниципального предпринимательства, 
где субъектами могут выступать основанные на 
любой форме собственности юридические лица, 
имеющие «целью исключительно реализацию 
государственных функций и решение вопросов 
местного значения, т.е. преследовать публичный 
интерес [16, с. 26]».

В этой связи отнесение финансов таких 
организаций к публичным или частным довольно 
проблематично, ведь частный интерес одних 
субъектов совмещается в публичным интересом 
других. Однако представляется необходимым 
отметить «вес», значимость для государства в 
целом тех или иных связей и интересов, ведь 
несмотря на важность принципов свободной эко-
номики, защиты права собственности, привлече-
ния инвестиций, для государства в приоритете 
публичный интерес, который, как ни парадок-
сально, в конечном счете и нацелен на построе-
ние здоровой рыночной экономики, защищающей 
интересы частных субъектов. Также следует обра-
тить внимание на императивный публично-право-
вой характер норм, регулирующих возникающие в 
рамках функционирования финансов таких орга-
низаций отношения, что обусловлено в том числе 
и использованием при создании таких организа-
ций публичного имущества. Это, в свою очередь, 

также говорит о публичном характере финансов 
организаций, преимущественными участниками 
которых являются публично-правовые образова-
ния.

Поэтому представляется оправданным 
постепенное расширение финансово-правового 
воздействия в сфере функционирования финан-
сов организаций с преимущественным участием 
публично-правовых образований. 
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВА)

Аннотация. Автор статьи полагает априорным востребованность в современной 
правоприменительной практике института несостоятельности (банкротства) физиче-
ских и юридических лиц. Разделение принципов права на общеправовые, межотраслевые, 
отраслевые он анализирует в контексте изучения анализируемого института. Однако 
процедурам несостоятельности (банкротства) свойственны не только общеправовые 
(например, законности), межотраслевые (в частности, сочетание единоличного и коллеги-
ального рассмотрения дел в арбитражном суде), отраслевые (например, защиты интере-
сов «слабой стороны»), но и специальные принципы, которые обусловлены особенностями 
правового регулирования анализируемых общественных отношений. В их числе следующие 
основные принципы: безусловной обоснованности возбуждения дел анализируемой катего-
рии, приоритета санационных (юридические лица) и реабилитационных (физические лица) 
процедур, систематического контроля за реализуемыми процедурами, равенства кредито-
ров, соразмерного удовлетворения требований кредиторов, восстановления платежеспо-
собности должников, планирования, соразмерного удовлетворения требований кредито-
ров, обеспечения баланса интересов должника и кредиторов и др.

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, принцип, общеправововой прин-
цип, межотраслевой принцип, отраслевой принцип, специальный принцип, процедура, кре-
дитор, должник, правовое регулирование, правоприменитель, суд, договор, восстановле-
ние, планирование, защита, соразмерность, эффективность.

SYCHEV Anton,
lawyer, member of the Board

of the Union of Arbitration
Managers “Avangard”, Moscow

TO THE QUESTION OF THE PRINCIPLES OF INSOLVENCY 
(BANKRUPTCY)

Annotation. The author of the article considers a priori the relevance in modern law enforce-
ment practice of the institute of insolvency (bankruptcy) of individuals and legal entities. He analyzes 
the division of the principles of law into general legal, intersectoral, and sectoral in the context of 
studying the analyzed institution. However, insolvency (bankruptcy) procedures are characterized 
not only by general legal (for example, legality), intersectoral (in particular, a combination of individ-
ual and collegial consideration of cases in an arbitration court), sectoral (for example, protection of 
the interests of the “weak side”), but also by special principles that are conditioned by the peculiari-
ties of legal regulation of the analyzed public relations. Among them are the following basic princi-
ples: the unconditional validity of the initiation of cases of the analyzed category, the priority of reha-
bilitation (legal entities) and rehabilitation (individuals) procedures, systematic control over the pro-
cedures being implemented, equality of creditors, proportionate satisfaction.

Key words: insolvency, bankruptcy, principle, general legal principle, intersectoral principle, 
branch principle, special principle, procedure, creditor, debtor, legal regulation, law enforcement of-
ficer, court, contract, restoration, planning, protection, proportionality, efficiency.

В 
юридической литературе не так много 
работ, посвященных фундаментальной 
теоретической тематике, связанной с 

исследованием принципа одного из самых востре-

бованных в современной правоприменительной 
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Вместе с тем, трудно не разделить мнение о 
том, что в сфере регулирования гражданско-пра-
вовых отношений принципы играют немаловаж-
ную роль; соответственно «не является исключе-
нием и сфера отношений несостоятельности 
(банкротства). В первую очередь необходимо 
отметить, что принципам правового регулирова-
ния обозначенных отношений присущи черты, 
характерные для права в целом. Поэтому при 
исследовании принципов правового регулирова-
ния отношений, возникающих в сфере несостоя-
тельности (банкротства), необходимо исходить из 
общих положений, выработанных в теории права, 
применительно к общим принципам права» [5].

Как представляется автору, в рамках настоя-
щей статьи нет смысла подробно анализировать 
уже ставшие классическими подходы теоретиков 
права и известных цивилистов к категории «прин-
ципы права». Отметим лишь несколько ключевых 
точек. С одной стороны, фактическое признание 
судебной практики источником права «развязы-
вает руки» правоприменителю (прежде всего, 
суду), который уже не обязан в современных усло-
виях подтверждать свои правовые позиции («уси-
ливать авторитетность» своего решения [9]) 
только лишь принципом права.

С другой стороны, базисные, важнейшие 
«нормативно-руководящие начала», отожествля-
емые в советской юридической науке с принци-
пами с правового регулирования [1], по прежнему, 
так и характеризуются многими представителями 
современных научных школ («принцип как импе-
ративное правило, отклонение от которого невоз-
можно») [4].

Также общераспространенным является 
разделение принципов права на

-общеправовые; межотраслевые; отрасле-
вые [2].

Так, например, общеправовые принципы 
(законности, приоритета прав и свобод человека в 
системе правовых ценностей, запрета злоупотре-
бления правом) многие авторы отожествляют с 
конституционными, что соответствует правовым 
позициям федерального органа конституционного 
контроля1.

Однако нас интересуют, в первую очередь, 
те базисные начала, которые специфичны для 
изучаемой нами сферы правового регулирования, 
т.е. института несостоятельности (банкротства). 

1  См., напр.: Постановление Конституционного 
Суда РФ от 07.07.2023 № 37-П «По делу о проверке кон-
ституционности подпункта 14 части первой статьи 27 
Федерального закона «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в связи 
с жалобой гражданина Федеративной Республики Ниге-
рия Акинеми Муджиба Джунаида» //Российская газета, 
№ 156, 18.07.2023

Именно эти принципы  «отражают специфику дей-
ствия общеправовых, межотраслевых и отрасле-
вых принципов применительно к несостоятельно-
сти (банкротства) и образуют единую систему 
принципов института несостоятельности (бан-
кротства)» [7].

Наиболее распространённой является науч-
ная позиция о том, что исследуемый институт 
несостоятельности (банкротства) можно охарак-
теризовать как институт права комплексного 
характера (хотя, по мнению автора статьи с безус-
ловным превалированием норм гражданского 
права). При таком подходе комплексный характер 
несостоятельности (банкротства) обусловлива-
ется наличием и норм процессуального права 
(прежде всего, определяющими процедуру рас-
смотрения судами дел соответствующей катего-
рии), а также норм материального (финансового, 
бюджетного, трудового, налогового, таможенного) 
права; они регулируют «сопутствующие обяза-
тельства (например, об уплате налогов и т.д.). 

Таким образом, межотраслевые и отрасле-
вые принципы права также характерны для изуча-
емого института; в их числе исследователи назы-
вают принципы: добросовестности, правовой 
предсказуемости, соразмерности, сбалансиро-
ванности, свободы экономической деятельности, 
поддержки конкуренции и ограничения монополи-
стической деятельности, разумности единства 
экономического пространства и свободы переме-
щения товаров, услуг и финансовых средств, 
недопустимости злоупотребления субъективными 
правами, недопустимости злоупотребления пра-
вом, равенства перед законом и судом, признания 
и защиты равным образом разных форм соб-
ственности, неприкосновенности собственности 
свободы договора, защиты «слабой стороны» в 
гражданско-правовых отношениях, диспозитивно-
сти, состязательности, полного возмещения убыт-
ков, эффективности и др. [7].

Автор солидарен с теми исследователями, 
которые считают, что изучаемому институту свой-
ственны не только общеправовые, межотрасле-
вые и отраслевые принципы, но и принципы 
специальные. Безусловно, для института несо-
стоятельности (банкротства) характерны специ-
фичные принципы, которые обусловлены особен-
ностями правового регулирования анализируе-
мых общественных отношений.

Так, В.В. Кулешов выделяет в этом контексте 
«принципы коллективности, единства процедуры 
несостоятельности, равенства кредиторов и прин-
цип контроля за ходом процедуры со стороны 
компетентных органов» [8]. С.А. Кузнецов считает  
принципами (также специальными) изучаемого 
института: «неоплатности и неплатежеспособно-
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сти, применения процедур банкротства в рамках 
дискреционных полномочий суда, банкротства в 
целях соразмерного удовлетворения требований 
кредиторов и восстановления платежеспособно-
сти должников, планирования, разумной, эффек-
тивной и сбалансированной активности и инициа-
тивы суда в защите субъективных прав и закон-
ных интересов при проведении процедур банкрот-
ства, диспозитивности, судебного контроля» [7].

По мнению О.В. Пустошкина, «институт бан-
кротства в России строится на следующих прин-
ципах: обоснованность возбуждения дела о несо-
стоятельности должника и введения конкретной 
процедуры банкротства; управляемость конкурс-
ных отношений; соблюдение баланса интересов 
должника и кредиторов в процессе реализации 
конкретных правовых средств» [10].

Зарубежные исследователи в числе специ-
альных принципов банкротства называют такие 
небезынтересные «концепции – принципы»:

- «освобождения от долгов» (с выделением, 
кстати, достаточно субъективной категории «чест-
ного должника, которому долги фактически про-
щаются);

- «возможность начать заново» (также с 
выделением категорий «нечестного должника», 
например, совершившего противоправное деяние 
и лишенного возможности банкротства, и, соот-
ветственного, «честного», имеющего возможность 
воспользоваться финансовой реорганизацией и 
т.п.);

- «автоматическая остановка судопроизвод-
ства» (без разрешения суда запрещается совер-
шать действия, которые могут нарушить справед-
ливость и эффективность проводимой проце-
дуры) и т.п. [3].

Итак, мы полагаем априорным востребован-
ность в современной правоприменительной прак-
тике института несостоятельности (банкротства) 
физических и юридических лиц.

Разделение принципов права на общеправо-
вые; межотраслевые; отраслевые, безусловно, 
можно анализировать в контексте изучения ана-
лизируемого института. Однако процедурам несо-
стоятельности (банкротства) свойственны не 
только общеправовые (например, законности), 
межотраслевые (в частности, сочетание едино-
личного и коллегиального рассмотрения дел в 
арбитражном суде) и отраслевые (например, 
защиты интересов «слабой стороны»), но и специ-
альные принципы, которые обусловлены особен-
ностями правового регулирования анализируе-
мых общественных отношений. В их числе следу-
ющие основные принципы: безусловной обосно-
ванности возбуждения дел анализируемой 
категории, приоритета санационных (юридиче-

ские лица) и реабилитационных (физические 
лица) процедур, систематического контроля за 
реализуемыми процедурами, равенства кредито-
ров, соразмерного удовлетворения требований 
кредиторов, восстановления платежеспособности 
должников, планирования, соразмерного удовлет-
ворения требований кредиторов, обеспечения 
баланса интересов должника и кредиторов и др.
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ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN POLICE ACTIVITIES

Annotation. In the present study, we analyzed the concept of «administrative police proce-
dures» from the standpoint of assessing its features. Such types of procedures as delivery, deten-
tion, inspection and verification of documents are considered. It was concluded that the legal regula-
tion of administrative procedures is subject to detailed, thorough regulation. But there remains a field 
for further detail and work.
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В 
рамках реализации общих и специаль-
ных полномочий сотрудниками поли-
ции обеспечивается соблюдение про-

цессуального порядка реализации администра-
тивных процедур, что является действенной 
гарантией действий уполномоченных субъектов, 
выражающейся в составлении обязательных про-
цессуальных документов, среди которых особую 
значимость имеет протокол, который одновре-
менно выполняет несколько функций: является 
процессуальным документом, на основе которого 
завершается административное производство; 
выступает в качестве доказательства по делу об 
административном правонарушении; и служит 
основным источником информации о совершен-
ном правонарушении.

Цель исследования заключается в рассмо-
трении особенностей реализации и процессуаль-

ного документирования административных проце-
дур в деятельности полиции. В последние годы 
проблематика института административных про-
цедур получила широкое распространение в док-
тринальных источниках. Сущность, содержание 
административных процедур, их виды исследу-
ются выдающимися учеными-административи-
стами, к числу которых можно отнести К.В. Давы-
дова, А.С. Дугенца, А.И. Стахова, Ю.Н. Стари-
лова, Т.Я. Хабриеву и некоторых других.

В доктрине используются различные трак-
товки административных процедур. Под ними 
понимают: «нормативно установленный порядок 
последовательно совершаемых действий субъек-
тов права для реализации их прав и обязанно-
стей» [1], «установленные в нормативном порядке 
действия органов исполнительной власти и упол-
номоченных государственных учреждений, 
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направленных на разрешение индивидуальных 
дел по реализации прав и законных интересов 
граждан и организаций» [2], «нормативно урегули-
рованную деятельность органов исполнительной 
власти, которая обеспечивает порядок принятия 
властных управленческих решений должност-
ными лицами, в том числе рассмотрение и разре-
шение конкретных административных дел» [3], 
«урегулированный нормативными правовыми 
актами порядок действий органов власти в про-
цессе публичного управления, целью которых 
является практическое претворение в жизнь мате-
риальных норм административного права» [4].

Административные процедуры являются 
составной частью деятельности органов исполни-
тельной власти, и представляют собой последо-
вательно совершаемые действия, которые 
направлены на достижение нормативно пред-
усмотренного результата реализации полномочий 
государственных структур. Любая административ-
ная процедура состоит из определенных этапов, 
каждый из которых предопределяет ее содержа-
ние: изучение и анализ ситуации, подготовка и 
принятие обоснованного административного акта, 
исполнение решения.

По сути, административные процедуры 
являются средством достижения целей, которые 
ставятся перед органами исполнительной власти, 
в том числе и перед правоохранительными орга-
нами. 

Учитывая разнообразие и немалое количе-
ство административных процедур, реализуемых 
органами внутренних дел (полицией), в рамках 
настоящего исследования представляется целе-
сообразным уделить особое внимание деятельно-
сти подразделений Госавтоинспекции (ГИБДД 
МВД России), патрульно-постовой службы (ППС) 
и участковых уполномоченных полиции (УУП), 
занимающих особое место в системе субъектов 
охраны общественного порядка, предупреждения 
и пресечения преступлений и административных 
правонарушений. Зачастую именно от указанных 
сотрудников полиции во многом зависит уровень 
защиты прав населения от противоправных дея-
ний, на них возлагается основная нагрузка по 
предупреждению правонарушений и преступле-
ний, а также оказанию индивидуального профи-
лактического воздействия на правонарушителей.

Наибольший удельный вес среди всех адми-
нистративных процедур (по данным ведомствен-
ной статистики – в 70 % случаях выявления адми-
нистративных правонарушений), реализуемых 
сотрудниками ГИБДД МВД России, ППС и УУП, 
занимают такие меры, как доставление, админи-
стративное задержание, отстранение от управле-
ния транспортным средством, привод, изъятие 
вещей и документов, а также ряд иных мер, пред-

назначение которых заключается в достижении 
различных правоохранительных целей. Такие 
меры направлены также на недопущение доведе-
ния административного правонарушения. От того, 
насколько правильно будут применяться указан-
ные меры, зависит решение задач по осуществле-
нию правопорядка, укреплению законности и осу-
ществление прав и интересов каждого гражда-
нина.

Обратим особое внимание на реализуемые 
сотрудниками ГИБДД МВД России, ППС и УУП 
принудительные действия в отношении физиче-
ского лица, характеризующиеся кратковремен-
ным ограничением его свободы, к числу которых 
относятся доставление и административное 
задержание, являющиеся наиболее эффектив-
ными в рамках реализации основных функций 
сотрудников полиции [5]. Статья 27.2 КоАП РФ 
регламентирует доставление как принудительное 
препровождение физического лица. В законода-
тельстве не определен круг субъектов, которые 
могут быть подвергнуты доставлению. Конкрети-
зация круга субъектов, в отношении которых 
может быть применено доставление, позволит 
обеспечить гарантированность соблюдения прав 
и законных интересов лиц, в отношении которых 
применяется такая мера административного при-
нуждения как доставление.

Административное законодательство закре-
пляет перечень оснований для применения выше-
названной меры, что представляется справедли-
вым и обоснованным в силу того, что доставление 
является принудительным средством ограниче-
ния конституционных прав и свобод граждан. К 
числу таких оснований относятся невозможность 
составления протокола на месте правонаруше-
ния, принятое решение о задержании лица, пред-
положение о причастности лица к совершению 
правонарушений или преступлений. Следует 
отметить, что в законодательстве не определен 
точный перечень обстоятельств, при которых 
невозможно составить протокол об администра-
тивном правонарушении на месте. Однако в зако-
нодательстве однозначно не установлен точный 
временной интервал, в который сотрудник поли-
ции должен доставить правонарушителя в слу-
жебное помещение органа внутренних дел. Часть 
2 ст. 27.2 КоАП РФ регламентирует только то, что 
лицо должно быть доставлено в возможно корот-
кий срок. При этом в научной литературе встреча-
ются разные точки зрения относительно сроков 
доставления. Так, например, Д.В. Пивоваров счи-
тает, что срок доставления не должен превышать 
одного часа[6]; А.Г. Гришаков и А.Ю. Прибытко – 
не более трех часов[7]. Таким образом, разумным 
представляется срок до одного часа, а в исключи-
тельных случаях – до трех часов. Примечательно, 
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что Конституционный Суд РФ обосновал, что 
«правомерность задержания не предполагает, что 
компетентное должностное лицо уже в момент 
задержания должно иметь доказательства, доста-
точные для разрешения дела по существу» [8]. 
Статья 14 Закона о полиции содержит исчерпыва-
ющий перечень оснований задержания, применя-
емых полицией.  К основаниям задержания отно-
сят: подозрение в совершении преступления, 
избрание меры пресечения в виде заключения 
под стражу, уклонение от исполнения наказания, 
нахождение лица в розыске и др. 

Одной из часто применяемых категорий 
административных мер являются досмотровые 
мероприятия. Досмотровые мероприятия вклю-
чают личный досмотр и досмотр вещей, находя-
щихся при физическом лице, а также досмотр 
транспортного средства, они подразумевает дей-
ствия уполномоченных сотрудников, которые не 
нарушают конструктивной целостности соответ-
ствующих предметов. Досмотровые мероприятия 
не могут применяться безосновательно, в связи с 
чем российским законодателем совершенно спра-
ведливо акцентируется внимание на отдельных 
требованиях к их организации и осуществлению. 
Так, в первую очередь следует отметить, что лич-
ный досмотр, а также досмотр вещей, находя-
щихся при физическом лице, осуществляется в 
случае, когда у компетентных органов и их долж-
ностных лиц имеются достаточные основания 
полагать, что у данного лица, в том числе в его 
вещах, находятся орудия или предметы соверше-
ния правонарушения либо иные запрещенные 
вещества и устройства. Кроме того, указанные 
меры обеспечения производства осуществляются 
при задержании.

Говоря об установленных требованиях к 
организации и осуществлению личного досмотра 
следует акцентировать особое внимание на необ-
ходимости его проведения лицом, в присутствии 
понятых одинакового пола с досматриваемым. 
Кроме того, в исключительных ситуациях, когда 
речь идет о достоверной информации о запре-
щенных предметах (особенно оружии) у правона-
рушителя, его личный досмотр и досмотр его 
вещей может проводиться без понятых.

Важно отметить, что традиционно досмотр 
транспортного средства принято проводить в при-
сутствии владельца данного транспортного сред-
ства, но в ситуациях, когда применение указанной 
меры не терпит отлагательств, соответствующий 
досмотр может быть проведен и в отсутствие вла-
дельца. При этом, досмотр транспортного сред-
ства всегда проводится в отсутствие в нем води-
теля и пассажиров. Реализуя возложенные на них 
полномочия, сотрудники полиции осуществляют 
проверку документов (паспорт, водительские 

права, полис ОСАГО, документы на автомобиль и 
др.), являющуюся действенной профилактиче-
ской мерой, а также первичной мерой предупреж-
дения правонарушений. Проверка документов 
сотрудником полиции может осуществляться в 
целях защиты общества, личности и государства 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, при-
родного и техногенного характера, так и при воз-
никновении противоправных действий, как в отно-
шении виновных и невиновных лиц (понятые, сви-
детели, очевидцы, заявители и потерпевшие и 
др.).

Следует отметить, что проверка документов 
как и любая иная административная процедура, 
не может проводиться безосновательно. Законо-
датель определяет  в качестве оснований предпо-
ложения о том, что: лицо совершило преступле-
ние; лицо находится в розыске; в отношении лица 
имеются поводы к возбуждению дела об админи-
стративном правонарушении либо задержанию. В 
рамках осуществления указанной административ-
ной процедуры сотрудники полиции принимают 
меры по идентификации указанных лиц. Сотруд-
никам полиции предоставлено право проводить 
как визуальное исследование документов прове-
ряемого лица, так и с применением различных 
технических средств при необходимости выявле-
ния признаков подделки.

Следует отметить, что в Законе о полиции 
непосредственно не регламентирована проце-
дура проверки документов. Тактика действий при 
проверке документов у граждан не раскрывается 
и ведомственных актах, регламентирующих дея-
тельность сотрудников ППС, которые являются 
основными субъектами осуществления рассма-
триваемой процедуры. 

Для соблюдения прав граждан при примене-
нии в отношении них меры государственного при-
нуждения осуществляется прокурорский надзор. 
Помимо прокурорского надзора существует судеб-
ный контроль, который также призван обеспечи-
вать законность и правомерность уголовного и 
административного судопроизводства. Следует 
отметить, что прокурорский надзор осуществля-
ется непрерывно, а судебный контроль ситуаци-
онно, то есть по мере обращения заинтересован-
ных лиц. Таким образом, подводя итог рассмотре-
нию сущности административных процедур в дея-
тельности полиции, следует отметить, что 
закрепленный в законодательстве порядок осу-
ществления административных процедур, способ-
ствует четкому уяснению их содержания, позво-
ляет определить законность и обоснованность их 
применения, а, следовательно, обеспечивает 
соблюдение конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина при реализации администра-
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тивных процедур сотрудниками полиции. Право-
вое регулирование административных процедур 
подвергается подробной, тщательной регламен-
тации, что отражается в принятии изменений, вно-
симых в нормативные правовые акты, регламен-
тирующие деятельность должностных лиц в ходе 
осуществления ими административно-юрисдикци-
онной деятельности.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Аннотация. Совершение административных правонарушений негативно сказывает-
ся на всех сферах общественной жизни. Рост административных правонарушений обусла-
вливает необходимость комплексного совершенствования мер правового регулирования 
административной ответственности. В работе представлен анализ существующих не-
достатков в системе применения административной ответственности за администра-
тивные правонарушения, которые посягают на общественный порядок и безопасность 
общества, а также за правонарушения, совершенные юридическими лицами. Для выполне-
ния обозначенных задач нами были применены такие методы, как сравнительно-правовой, 
формально-юридический, а также, логический метод, метод анализа и сравнения. В рабо-
те предложены основные направления для совершенствования системы правового регули-
рования в области административного права, основанные на анализе норм, которые регу-
лируют порядок применения административной ответственности, а также на анализе 
проблемных вопросов, которые возникают на практике.

Ключевые слова: административная ответственность, общественный порядок, 
административное правонарушение, направления совершенствования, ответственность 
юридического лица.
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MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION 
OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY

Annotation.  The commission of administrative offenses has a negative impact on all spheres 
of public life. The growth of administrative offenses necessitates a comprehensive improvement of 
measures of legal regulation of administrative responsibility. The paper presents an analysis of the 
existing shortcomings in the system of application of administrative responsibility for administrative 
offenses that encroach on public order and the safety of society, as well as for offenses committed 
by legal entities. To fulfill the tasks indicated, we have applied such methods as comparative legal, 
formal legal, as well as the logical method, the method of analysis and comparison. The main direc-
tions for improving the system of legal regulation of the considered area of law are also proposed, 
based on the analysis of the norms that regulate the procedure for applying administrative responsi-
bility, as well as problematic issues that arise in practice.

Key words: administrative responsibility, public order, administrative offense, areas of impro-
vement, responsibility of a legal entity.

Введение
Основной функцией института администра-

тивной ответственности выступает поддержание 
и обеспечения правопорядка в общественных 
отношениях, а также поддержание гаранта закон-
ности. Эффективная реализация правового регу-
лирования в отношении ответственности за адми-
нистративные правонарушения является основ-
ным способом сокращения показателей соверше-
ния указанных выше правонарушений. В данной 
работе мы рассмотрим существующие недостатки 
в системе правового регулирования вопросов 

применения административной ответственности и 

проанализируем возможные направления совер-

шенствования данной системы регулирования. В 

работе мы выявим некоторые недостатки системы 

правового регулирования и рассмотрим возмож-

ные концепции по ее совершенствованию на при-

мере анализа механизма применения админи-

стративной ответственности за правонарушения, 

которые посягают на общественный порядок и 

безопасность общества, а также за правонаруше-

ния, совершенные юридическими лицами.
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Материалы и методы. Для выполнения 
обозначенных задач, нами были применены такие 
методы, как сравнительно-правовой, формаль-
но-юридический, а также, логический метод, метод 
анализа и сравнения.

Обсуждение. Рассматривая законодатель-
ство в отношении административных правонару-
шений и применения ответственности за них, в 
данных вопросах достаточно часто встречается 
такая категория как «общественный порядок». Но, 
на сегодняшний день нет легально закрепленного 
определения для данной категории, что влечет к 
ошибкам и неправильному применению норм, 
которые регулируют данные отношения. Возник-
новение таких ошибок и неоднозначностей нано-
сит ущерб эффективному использованию соот-
ветствующих норм права. В качестве примера 
можно рассмотреть диспозицию ч.1 ст. 20.1 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
(далее – КоАП), а именно, определение мелкого 
хулиганства. Согласно данной норме для мелкого 
хулиганства характерно: нарушение обществен-
ного порядка, неуважение к обществу, которое 
может сопровождаться нецензурной лексикой и 
приставанием к гражданам в общественных 
местах либо уничтожение чужого имущества. [2]

Данная формулировка порождает ряд 
вопрос на практике. Согласно указанным призна-
кам, будет ли являться нецензурная брань как 
таковая мелким хулиганством, либо это характер-
ная черта, сопровождающая самостоятельное 
административное правонарушение. Тот же 
вопрос возникает в отношении уничтожения иму-
щества и приставания к гражданам. Указанные 
выше правонарушения и меры ответственности 
за них регулируются положениями главы 20 КоАП. 
В связи с частным реформированием норм, кото-
рые касаются правового регулирования примене-
ния административной ответственности, а также 
норм всего КоАП, на наш взгляд, некоторые санк-
ции не соответствуют общественной опасности 
совершенного деяния и являются произвольными. 
Так, санкция, применяемая за нарушение положе-
ний ч.1 ст.20.27 КоАП, по своей сути довольно 
ниже, чем санкция, которая применяется при 
нарушении ч.4 ст.19.3, что позволяет сделать 
вывод о том, что первый состав имеет более при-
вилегированный характер, нежели квалифициро-
ванный. Как уже говорилось выше, основная 
функция административной ответственности – 
обеспечения порядка в обществе. В связи с этим 
считаем, что немаловажно рассмотреть недо-
статки правового регулирования в отношении 
освобождения лица от административной ответ-
ственности с целью гарантирования защиты прав 
и законных интересов граждан. Вопрос об осво-
бождении от административной ответственности 

изложен в ст.24.5 КоАП. Для совершенствования 
правового регулирования данного вопроса сле-
дует предусмотреть в качестве основания, осво-
бождающего от наложения на лицо администра-
тивной ответственности, ситуацию отмены 
режима чрезвычайного положения.

Достаточно много пробелов также наблюда-
ется в практике взаимодействия государственных 
органов по вопросам предотвращения админи-
стративных правонарушений и применения адми-
нистративной ответственности. Во взаимодей-
ствии органов местного самоуправления и орга-
нов внутренних дел можно выделить следующие 
проблемы:

1. Отсутствие в законодательстве самого 
понятия о «взаимодействии органов местного 
самоуправления и органов внутренних дел»;

2. Отсутствие базы единой нормативно-пра-
вовой информации с целью регулирования дан-
ной деятельности;

3. Нехватка прозрачности в работе указан-
ных органов;

4. Ограничение форм взаимодействия.
Особое значение имеет совершенствование 

деятельности органов внутренних дел, а именно, 
введение критериев для оценки достижения уста-
новленных целей. Для этого необходимо разрабо-
тать определенную методику оценки для совер-
шаемых действий по противодействию админи-
стративным правонарушениям. Назначение ука-
занной методики отображается в следующих 
аспектах:

1. Курс на достижение значимых целей по 
борьбе с административными правонарушени-
ями;

2. Исследование нереализованных ресурсов 
по противодействию совершению административ-
ных правонарушений;

3. Поиск рациональных способов использо-
вания указанных выше ресурсов;

4. Ликвидация сокрытия совершенных пра-
вонарушений.  

Далее рассмотрим вопросы, касающиеся 
применения административной ответственности 
за нарушение тишины и покоя граждан. На прак-
тике можно выявить ряд недостатков в отношении 
существующего правового регулирования по при-
менению административной ответственности за 
нарушение тишины и покоя граждан. 

Рассмотрим ниже проблемный аспект при-
влечения к административной ответственности за 
нарушение тишины и покоя лица, которое высту-
пает арендатором помещения в гражданско-пра-
вовых отношениях. Поскольку собственник вправе 
сдавать помещение с различной периодичностью, 
в том числе, несколько раз за сутки, частая смена 
арендатора создает трудности по привлечению 
виновного лица к ответственности. Если третье 
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лицо нарушает права соседей, арендодатель не 
обязан пресекать данное правонарушение. Таким 
образом, возникает затруднение по возложению 
обязанностей на собственника помещения по 
пресечению указанных выше действий.

В качестве пробела применения админи-
стративной ответственности за нарушение 
тишины можно рассмотреть возможность привле-
чения к данной ответственности. В соответствии с 
национальным законодательством, администра-
тивные правонарушения, которые совершаются в 
ночное время, могут быть пресечены только упол-
номоченными должностными лицами в рамках 
региональных и муниципальных служб, которые в 
ночное время не работают. Также, для составле-
ния уполномоченным лицом протокола об адми-
нистративном правонарушении необходимо нали-
чие соглашения, которое заключается в соответ-
ствии с положениями ч.6 ст.28.3 КоАП. Стоит 
отметить, что не все субъекты Российской Феде-
рации обладают такими соглашениями.

Анализ законодательства показал, что раз-
личные нормативно-правовые акты содержат раз-
личную формулировку в вопросах обеспечения 
тишины и покоя.  В проекте ст. 171 Жилищного 
кодекса Российской Федерации содержится фор-
мулировка «обеспечить соблюдение тишины в 
ночное время». [1] В то время как в ст.20.11 КоАП 
закреплена схожая формулировка «Нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время», но, 
содержание статьи предоставляет другую форму-
лировку – «с 22 часов до 7 часов». 

Далее мы рассмотрим направления совер-
шенствования применения правового регулирова-
ния в отношении административной ответствен-
ности юридических лиц. Статья 2.1 КоАП закре-
пила возможность признания юридического лица 
виновным в совершении административного пра-
вонарушения, если юридическое лицо не пред-
приняло необходимые действия для его устране-
ния. Назначение наказания юридическому лицу 
не отменяет наказание для гражданского лица, 
которое виновно в совершении правонарушения. 
[3, с. 72]

На наш взгляд, вполне логично закрепить в 
нормах КоАП положение о недопустимости при-
влечения к административной ответственности 
юридическое лицо и работника данного юридиче-
ского лица одновременно за одни и те же дей-
ствия. Следует определить единые требования 
для КоАП и региональных законов к составу адми-
нистративного правонарушения и к его объектив-
ной стороне. Исходя из особого правового статуса 
органов государственной власти, местного самоу-
правления, органов управления фондов и иных 
учреждений, которые работают в рамках бюджет-
ного финансирования, следует исключить приме-
нение административной ответственности в отно-

шении данных органов в качестве юридического 
лица и персонализировать ответственность их 
должностных лиц.

Выводы. Учитывая все вышесказанное, 
можно выделить три основных направления 
совершенствования правового регулирования 
административной ответственности. Первое 
направление – терминологическое – его основной 
задачей является устранение всех пробелов в 
терминологии для правовых категорий в рамках 
правового регулирования применения админи-
стративной ответственности. Следующим направ-
лением по совершенствованию правового регули-
рования является правовое направление, которое 
преследует цель реформирования норм. Главная 
цель данного реформирования – избежать непра-
вильно толкования и применения в ввиду непол-
ного и разрозненного характера существующих 
норм. И последнее направление – организацион-
ное – должно решить проблему недостаточности 
организации по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности. Стоит 
отметить, что все три направления взаимосвя-
заны, и для выполнения задач одного из них необ-
ходимо совершенствование и двух других.  
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ УЧАСТКОВОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

Аннотация. Актуальность исследования мер принуждения сотрудниками полиции, а 
особенно в разрезе деятельности УУП связана с тем, что область их правового поля при-
менения значительно расширена, и постоянно обновляется. Интенсивность изменения за-
конодательства нередко затрудняет правильное применение мер, поскольку наблюдается 
противоречия и несоответствия, либо размытость формулировок затрудняет понимание 
конкретики применения норм и мер принуждения.

Отдельного внимания заслуживает разграничение полномочий применения мер пресе-
чения как УУП, так и другими представителями ОВД, а также алгоритмизации действий 
УУП.

Острой проблемой в правовой регламентации применения рассматриваемых мер яв-
ляется проблема отсутствия научно-обоснованного перечня мер административного пре-
сечения, которые применяются УУП, что не самым положительным образом сказывается 
на опыте правоприменения и влияет не только на эффективность мер, но и на их целесо-
образность.

Ключевые слова: Участковый уполномоченный полиции, эффективные меры, меры 
административного пресечения, меры административного принуждения, меры адми-
нистративного предупреждения, принудительные меры, административное наказание. 
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is the problem of the lack of a scientifically based list of administrative measures that are applied by 
the administrative authority, which does not have the most positive effect on the experience of law 
enforcement and affects not only the effectiveness of the measures, but also their expediency.

Key words: District police commissioner, effective measures, measures of administrative 
restraint, measures of administrative coercion, measures of administrative warning, coercive 
measures, administrative punishment.

Введение
Специфика общественных отношений, охра-

няемых ОВД, объективно определяет необходи-
мость самостоятельного и быстрого применения 
полицейскими адекватных совершаемому право-
нарушению или преступлению методов принужде-
ния. Поэтому в зависимости от ситуации УУП 
может и должен применять в том числе огне-
стрельное оружие, в особенности, если имеется 
угроза жизни граждан или его самого.

Антиобщественные проявления должны 
быть прекращены немедленно, поскольку прямо 
направлены против общества и косвенно – против 
государства и установленного им порядка, а также 
угрожают личной и имущественной безопасности 
населения, что обуславливает применение 
сотрудниками  различных мер государственного 
принуждения.

Методы принуждения в целом очень разноо-
бразны, однако те, которые используются УУП в 
частности обладают следующими чертами: 

- властно-принудительный характер, обу-
словленный стоящими перед УУП задачами 
(защиты личности и различных форм собственно-
сти, выявление и раскрытие преступлений, оказа-
ние помощи различным категориям лиц в защите 
их прав и пр.)

- законодательное установление оснований, 
форм и пределов применения методов принужде-
ния, как и собственно самих методов.

- строго определенный набор полномочий и 
принудительных мер, применяемых УУП;

- немедленное применение административ-
ного принуждения, поскольку административный 
эффект имеет наибольшую эффективность непо-
средственно в момент совершения правонаруше-
ния, или сразу же по его окончании.

Используемые УУП методы принуждения 
представляют собой довольно обширный пере-
чень, различающийся по целям, основаниям и 
порядку их применения и как правило делятся на 
4 категории:

- административного предупреждения;
- административного пресечения;
- обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях;
- административной ответственности.
Данная классификация имеет функциональ-

ный характер.

Методы административного принуждения, 
применяемые УУП имеют несколько направлений 
действия:

1. В случае неубедительности доводов УУП 
в призыве к нарушителям, меры применяются в 
целях предупреждения совершения ими правона-
рушений, и недопущение наступления негативных 
последствий. 

2. Полное прекращение правонарушения в 
случае его совершения или продолжения дей-
ствия.

3. Применение мер административного 
наказания имеет цель привлечение к администра-
тивной ответственности за административный 
проступок. 

Административно-предупредительные 
меры и их виды. Под мерами административ-
ного предупреждения понимаются применяемые 
УУП способы и средства, направленные на преду-
преждение правонарушений и недопущение их 
отрицательных последствий либо минимизации 
возможного ущерба, а также направленные на 
предотвращение наступления обстоятельств, 
угрожающих безопасности личности или обще-
ственной безопасности.

По мнению некоторых авторов, меры адми-
нистративного предупреждения, применяемые 
УУП, носят прежде всего профилактический 
характер, поэтому отнести их к мерам собственно 
принудительной направленности представляется 
с большой натяжкой. Однако, по нашему мнению, 
принудительная составляющая проявляется в 
процессе реализации властных полномочий, в 
которых не учитываются интересы нарушителей, 
а применяются законодательные запреты и огра-
ничения, что собственно и выявляет их принуди-
тельную природу.

Следует помнить о том, что меры админи-
стративного принуждения могут применяться не 
только в отношении лиц, преступивших закон, но 
и в случае неисполнения лицами возложенных на 
них обязанностей, то есть в случае бездействия. 
Также, негативные последствия могут возникать 
вследствие наступления определенных обстоя-
тельств техногенного или природного характера, 
неспособности тем или иным лицом по состоянию 
здоровья или в силу антиобщественного мировоз-
зрения контролировать свои действия.

В связи с вышесказанным, УУП может при-
менить меры принуждения в отношении лиц, кото-
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рые проступки не совершали, но их действия ква-
лифицируются как административные правонару-
шения или преступления. Меры административ-
ного предупреждения предшествуют применению 
всех иных мер принуждения к лицам, виновным в 
совершении правонарушений, потому по сути не 
связаны с совершением правонарушения, они 
направлены на их предотвращение.

Такими административно-предупредитель-
ными мерами являются:

- уничтожение построек в целях локализа-
ции эпизоотии;

- оцепление УУП участков местности при 
ликвидации последствий стихийных бедствий;

- осуществление контроля за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы.

Используемые в деятельности УУП меры 
административного предупреждения достаточно 
разнообразны. Несмотря на наличие большого 
количества общих черт в них присутствуют и раз-
личия, касающиеся характера правовых ограни-
чений и целей их применения. По данным крите-
риям среди административно-предупредительных 
мер можно условно выделить четыре группы:

1. меры, направленные на предотвращение 
угрозы общественной и личной безопасности 
граждан, возникновения возможных опасных 
последствий:

- оцепление определенной территории в 
случае ликвидации последствий аварий, стихий-
ных бедствий, техногенных катастроф, а также 
при реализации карантинных мер при эпидемиях 
и эпизоотиях;

- запрет или временное ограничение движе-
ния пешеходов, транспорта на различных участ-
ках, дорогах, объектах, запрет прохождения граж-
дан на отдельные улицы, объекты, либо требова-
ние их покинуть, либо наоборот запрет их поки-
дать, в целях защиты людей, их имущества;

- осмотр земельных участков, территорий, 
жилых и иных помещений граждан или организа-
ций, при подозрении, что там произошел несчаст-
ный случай, 

- обеспечение личной безопасности граждан 
и порядка в обществе при массовых беспорядках, 
стихийных бедствиях, авариях, катастрофах, эпи-
демиях, эпизоотиях;

- запрет эксплуатации неисправных транс-
портных средств;

- остановка транспортных средств, осмотр 
грузов и проверка документов на право:

- пользования и управления транспортным 
средством,

- перевозки грузов; 
- перевозки людей.
- ограничение или запрет ремонтно-строи-

тельных и других видов работ на дорогах и ули-

цах, если они нарушают требования обществен-
ной безопасности;

- использование транспортных средств граж-
дан и различных организаций, для проезда к месту 
стихийного бедствия, доставления в граждан в 
больницы. При этом водитель может быть отстра-
нен от управления транспортным средством.

2. меры, применяемые в целях предупреж-
дения административных проступков и престу-
плений:

- оцепление (блокирование) территорий в 
целях:

- пресечения массовых беспорядков, а также 
действий, нарушающих работу организаций, 
связи, транспорта, 

- при розыске подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных, совершивших побег;

- точечная проверка документов, у лиц, подо-
зреваемых в совершении преступления или адми-
нистративного правонарушения;

- личный досмотр лиц, их вещей, багажа, 
ручной клади при подозрении в незаконном хра-
нении, пользовании, перевозке оружия, взрывча-
тых веществ, боеприпасы и т.п.;

- осуществление досмотра транспортных 
средств при подозрении их противоправного 
использования;

- отстранение от управления транспортными 
средствами лиц, в состоянии опьянения или при 
подозрении на него, а равно не имеющих доку-
менты на право управления или пользования;

- осуществление осмотра мест хранения и 
использования оружия, проверка соблюдения 
правил хранения и использования, в случае нару-
шений:

- изъятие указанных предметов
-направление предписаний гражданам и 

должностным лицам об устранении этих наруше-
ний, 

- запрещение деятельности соответствую-
щих объектов;

Важно отметить, что УУП должен точно знать 
всех граждан на своем участке, у кого имеется 
разрешение на владение огнестрельным ору-
жием, УУП обязан лично проверить условия и 
надлежащее место его хранения. Так, обязатель-
ным является наличие сейфа, подходящего под 
размеры имеющегося оружия, который должен в 
обязательном порядке замыкаться на ключ. Ключ 
соответственно должен храниться в недоступном 
месте, особенно для детей.

УУП должен точно знать какие виды оружия 
имеются у подконтрольных лиц (служебное, 
наградное, боевое, сувенирное и пр.).

Типичными нарушениями являются: 
- свободный доступ всех членов семьи к ору-

жию
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- перевозка в заряженном состоянии
-ношение по улице с взведенным предохра-

нителем и т.п.
- использование транспортных средств орга-

низаций, общественных объединений или граж-
дан для преследования лиц, совершивших пре-
ступления, и доставления их в отделение, а также 
для проезда к месту происшествия или сбора лич-
ного состава по тревоге в случаях, не терпящих 
отлагательства, с отстранением при необходимо-
сти водителей от управления этими средствами.

3. меры, применяемые к лицам, страдаю-
щим определенными болезнями и склонным к 
совершению поступков противоправного харак-
тера:

- задержание и доставление в специальные 
учреждения лиц, уклоняющихся от принудитель-
ного медицинского освидетельствования, или вос-
питательного воздействия;

- задержание и доставление несовершенно-
летних правонарушителей в приемники-распреде-
лители, центры временной изоляции или центры 
социальной реабилитации в предусмотренных 
законом случаях;

- доставление лиц, находящихся в состоя-
нии опьянения в соответствующие учреждения 
(дежурные части ОВД, медицинские учреждения), 
в случаях если данные лица находятся:

- в общественных местах, не ориентируются 
на местности, не способны самостоятельно пере-
двигаться, представляют угрозу как для себя, так 
и для окружающих., 

- в жилище, однако находящиеся там жильцы 
полагают, что он представляет опасность для их 
имущества, жизни и здоровья. Перемещение дан-
ного субъекта осуществляется с письменного 
заявления домочадцев.

4. меры, применяемые к «антиобществен-
ной» категории лиц, которые совершают наруше-
ния согласно своим убеждениям:

- задержание и передача лиц, уклоняющихся 
от исполнения уголовного наказания и админи-
стративного ареста, соответствующим органам и 
учреждениям;

- учет физических лиц, посредством специа-
лизированного программного обеспечения;

- производство, фиксирующих личные и 
внешние данные лиц, мероприятий: регистрации, 
фото- и видеосъемка, снятие отпечатков пальцев. 
Как правило данным манипуляциям подвергаются 
следующие категории людей:

- задержанные и заключенные под стражу, 
- подозреваемые и обвиняемые в соверше-

нии преступления, в том числе административном
- подозреваемые в бродяжничестве
- лица, подвергнутые административному 

аресту, 

- лица, неустановленной личности;
- контроль за лицами: 
- осужденными, и освобожденными из мест 

заключения, 
- осужденными, но не лишенные свободы, 
- осужденные условно.
Данный контроль обусловлен воспитатель-

ным воздействием, наблюдением за поведением 
с целью пресечения преступных посягательств, 
профилактикой правонарушений и преступлений. 

Меры обеспечения производства по 
делам об административных правонаруше-
ниях (гл. 27 КоАП РФ). Их основное назначение - 
создание необходимых условий для реализации 
норм, устанавливающих ответственность за адми-
нистративные правонарушения. К административ-
но-правовым мерам процессуального обеспече-
ния относятся:

- задержание лиц, при попытке незаконно 
проникнуть на охраняемые полицией территории 
и объекты (либо уже проникнувших), 

- доставление в полицию лиц, подозревае-
мых, для дальнейшего разбирательства с ними в 
порядке, установленном УПК РФ.

Административные наказания, применя-
емые и исполняемые УУП, как правило, каса-
ются деяний, совершенных физическими или 
юридическими лицами, перечисленными в ст. 3.2 
КоАП РФ и, существенно отличаются от других 
методов административного принуждения прежде 
всего своей функционально-целевой направлен-
ностью.

Административное наказание содержит ито-
говую правовую оценку совершенного правонару-
шителем противоправного деяния. Сущность 
административных наказаний заключается в огра-
ничении или лишении субъективных прав или 
благ правонарушителя. Наложение штрафа или 
конфискация, например, влечет материальные 
потери, а применение административного ареста 
— краткосрочное лишение свободы.

УУП также компетентны назначать такие 
административных наказания, как предупрежде-
ние и административный штраф.

Важно отметить, что меры применяемы как 
сотрудниками ОВД, так и УУП могут иметь одина-
ковые названия, однако различаться по целевому 
назначению основания применения (например, 
проверка документов, личный досмотр, досмотр 
вещей и товаров, изъятие предметов, средств и 
веществ и др.) и в зависимости от этого могут вхо-
дить в состав разных групп.

Принудительные меры психологического, 
физического, материального и организацион-
ного характера. Когда слова не имеют действия, 
и никакие доводы не действуют на нарушителей 
общественного спокойствия, в ход идут иные 
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меры – уже не убеждения, а принуждения. То есть 
воздействие осуществляется при помощи мер 
физического, психологического, организацион-
ного и материального характера, которые в жест-
кой форме «обязывают» нарушителя либо пре-
кратить совершение противоправного деяния, 
либо наоборот, приступить к необходимой в кон-
кретной ситуации деятельности, иными словами 
пресечь бездействие. Таким образом, можем 
говорить о том, что принуждение по своей сути – 
это одностороннее юридически обязательное 
предписание, исполнение которого обеспечива-
ется принудительной силой государства. Принуж-
дение такого рода, несет иные функции, чем пре-
ступное, и кардинально отличается от него. Целью 
государственного воздействия является не униже-
ние личности и ее достоинства, а «обязывание» и 
«заставление» подчиниться общеобязательным 
для каждого индивида, находящегося на террито-
рии страны ее законодательным нормам и прави-
лам, независимо от гражданства, вероисповеда-
ния и внутренних убеждений. К сожалению, 
нередко данные меры имеют карательный харак-
тер и сопровождаются рядом ограничений, однако 
в этом и проявляется защита государством урегу-
лированных нормами права общественных отно-
шений. Принуждение применяется только в соот-
ветствии с требованиями законности.

Одними из самых мягких мер являются 
меры психического принуждения, которые воз-
действуют на волю и сознание человека, пода-
вляя их, в такой ситуации важно склонить наруши-
теля к соблюдению предписаний закона, под угро-
зой мер физического воздействия в случае непод-
чинения:

- уведомление УУП о недопустимости проти-
воправного поведения нарушителю обществен-
ного спокойствия,

- информирование о вероятности примене-
ния отношении него в случае отказа следовать 
требованиям УУП физической силы или специ-
альных средств.

Меры физического принуждения, как пра-
вило, бывают прямые и косвенные и реализуются 
посредством воздействия как непосредственно на 
физическое состояние человека, так и на матери-
альное.

Прямые меры непосредственно ограничи-
вают свободу субъекта, посредством фиксирова-
ния его тела удерживающими устройствами 
(наручники, веревка, допустимые подручные 
средства) с целью недопущения продолжения 
правонарушения. К категории данных мер относят 
также административные арест и задержание.

Непосредственным объектом физического 
принуждения косвенного характера являются 
материальные блага нарушителя (деньги, имуще-

ство). Косвенные меры воздействуют на человека 
опосредованно, через установление определен-
ных ограничений на пользование, владение, и 
распоряжение имуществом, а также обращение 
на него различного рода взысканий, например, в 
некоторых случаях это может быть изъятие и 
арест товаров, транспортных средств и т.п.

К мерам принуждения организационного 
характера относятся:

- закрытие или блокирование определенных 
участков дороги, улицы, территории для движе-
ния транспорта и пешеходов при возникновении 
угрозы для их безопасности (при авариях, обва-
лах, обрыве линий электропередач, наличии све-
дений об угрозе совершения террористического 
акта); 

- досмотр багажа ручной, клади, личный;
- надзор за освободившимися из мест лише-

ния свободы;
- технический контроль за транспортными 

средствами и другие.
Основной целью мер административного 

принуждения является обеспечение должного 
уровня безопасности и правопорядка, а общей - 
прекращение правонарушений.

Заключение
В зависимости от ситуации УУП применяет 

различные меры административного принужде-
ния. Они не всегда связаны с пресечением именно 
преступлений и правонарушений, а могут иметь 
цель защиты граждан от различных последствий 
иного характера: техногенных аварий, стихийных 
бедствий, в случаях ограничения передвижений 
транспорта и пешеходов на определенных участ-
ках. 

Принудительные ограничительные меры 
могут предприниматься УУП в целях защиты лиц, 
страдающих различными психическими заболева-
ниями и   в силу отсутствия физиологического кон-
троля склонны к совершению административных 
проступков, и нанести вред как окружающим, так и 
себе. 

Широкий спектр должностных обязанностей 
УУП накладывает на него огромную ответствен-
ность. В идеале, алгоритм его действий должен 
быть строго регламентирован, однако в законода-
тельстве данные аспекты освещены достаточно 
размыто, поэтому в своей деятельности УУП опи-
рается на «традиционный» регламент, и опыт 
своих коллег, а также исходя из личного опыта. 
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В 
Конституции Российской Федерации 
установлен неотъемлемый постулат 
прав и свобод граждан [1]. В частности, 

права граждан на свободу, личную неприкосно-
венность и другие. Однако в отношении опреде-
ленной категории граждан, например, лиц, осво-
божденных из учреждений ФСИН России, в судеб-
ном порядке устанавливается административный 
надзор. Это означает, что право на пользование 
указанными благами в целях охраны правопо-
рядка ограничивается судьями. В частности, в 
законодательстве России в отношении указанного 
контингента граждан установлено пять админи-
стративных ограничений в правах, среди которых:

– пребывания в определенных местах;
– посещения мест проведения массовых и 

иных мероприятий и участия в указанных меро-
приятиях;

– оставления места жительства в опреде-
ленное время суток;

– выезда за установленные судом пределы 
территории;

– обязательная явка от одного до четырех 
раз в месяц в орган внутренних дел [2].

Соблюдение установленных администра-
тивных ограничений является прямой обязанно-
стью лиц, освобожденных из учреждений ФСИН 
России. 

Правовой гарантией реализации указанных 
запретов являются установленные в законода-
тельстве санкции. Основным субъектом, осущест-
вляющим деятельность по контролю за соблюде-
нием указанных ограничений и применению мер 
ответственности за нарушения, является МВД 
России. В структуре указанного ведомства обе-
спечение соблюдения указанных запретов возло-
жено на подразделения по организации и осу-
ществлению административного надзора. При 
этом службами, оказывающими содействие по 
установленному направлению деятельности 

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-9-270-272
NIION: 2018-0076-9/23-708
MOSURED: 77/27-023-2023-9-708



271

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

 ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÅ  ÏÐÀÂÎ

полиции, являются подразделения по оператив-
ной работе, участковые уполномоченные полиции 
и строевые подразделения, в том числе в области 
дорожного движения [2; 3].

Отметим, что правовая возможность реали-
зации полномочий по розыску лиц, находящихся 
под административным надзором (поднадзор-
ных), не соблюдающих административных огра-
ничений, установленных судьями, появилась у 
должностных лиц Госавтоинспекции сравнительно 
недавно. 

В основном, на основании действующего 
законодательства указанное подразделение поли-
ции, ориентировано на розыск лиц, скрывшихся с 
места дорожно-транспортного происшествия 
(далее – ДТП), угнанных транспортных средств, 
выявление участников дорожного движения, 
совершивших противоправные деяния, а также 
реализацию всего спектра полномочий в области 
обеспечения безопасности дорожного движения 
[4]. Однако, в настоящее время, у сотрудников 
ДПС Госавтоинспекции правовая возможность по 
осуществлению контроля за лицами, освобожден-
ными из учреждений ФСИН России, появилась в 
рамках развития специального программного обе-
спечения федеральной информационной системы 
Госавтоинспекции (далее – ФИС ГИБДД-М). В 
частности, из установленных в законодательстве 
пяти административных ограничений, указанных 
выше, в отношении поднадзорных, инспекторы 
ДПС способны обеспечить соблюдение двух, 
например, установленные судьей запреты на: 

1) выезд за установленные судом пределы 
территории, например, за границы конкретного 
района, реже – региона; 

2) пребывание в определенное время, как 
правило, с 22.00 до 06.00 часов вне места житель-
ства, в частности, в местах продажи алкогольных 
напитков. 

С 2023 года производство по выявлению 
лиц, состоящих под административным надзором 
и нарушающих установленные судьей админи-
стративные ограничения, производится при про-
верке водительских документов, посредством 
фиксации сведений об участниках дорожного дви-
жения в специальном программном обеспечении 
ФИС ГИБДД-М. 

Поиск лиц, находящихся под администра-
тивным надзором (поднадзорных) осуществля-
ется автоматически. 

С помощью специального программного 
обеспечения ФИС ГИБДД-М появилась возмож-
ность не только идентифицировать поднадзорное 
лицо, но установленное в отношении него адми-
нистративное ограничение, наличие или отсут-
ствие нарушений, номер и дату заведения розыск-

ного дела, инициатора розыска, а также основа-
ние для розыска и меру пресечения. В случае 
выявления поднадзорного, нарушающего обозна-
ченные выше временные и территориальные 
ограничения, сотрудники Госавтоинспекции выяс-
няют причину нарушения, а также обеспечивают 
задержание и доставление указанного лица в 
дежурную часть территориального органа МВД 
России. Несмотря на то, что порядок осуществле-
ния административного надзора за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы, утвер-
жден ведомственным приказом в 2011 г. [3], ука-
занное направление деятельности для сотрудни-
ков Госавтоинспекции является новеллой. 
Сказанное обусловлено отсутствием раннее орга-
низационных условий для реализации указанной 
функции непосредственно инспекторами ДПС. К 
сожалению, в настоящее время невозможно пред-
ставить данные статистической информации по 
данному направлению деятельности Госавтоин-
спекции, что обусловлено отсутствием в подраз-
делениях учета доставленных нарушителей ука-
занной категории лиц в дежурные части. 

Однако из анализа материалов правоприме-
нительной практики можно сделать вывод о том, 
что ежемесячно нарядами ДПС обеспечивается 
задержание и доставление не менее десяти под-
надзорных, нарушающих установленные ограни-
чения. В этой связи сотрудники Госавтоинспекции 
вносят значимый вклад по охране правопорядка. 

Полагаем, процесс дальнейшего совершен-
ствования  информационных технологий, баз и 
банков данных полиции позволит осуществлять 
учет информации по данному направлению дея-
тельности Госавтоинспекции. Указанный ведом-
ственный показатель необходим при оценке дея-
тельности подразделения в области дорожного 
движения. Таким образом, совершенствование и 
модернизация средств специальной техники, 
информационных технологий, банков данных, а 
также взаимодействие служб и подразделений 
МВД России служат цели повышения эффектив-
ности в обеспечении контроля за лицами, из 
учреждений ФСИН России, для противодействия 
преступности и розыске преступников. 
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П
еред таможенной и пограничной служ-
бами основной задачей стоит пресече-
ние такой деятельности в сфере пере-

мещения товаров через границу, которая может 
иметь нелегальный характер. Отметим, что с каж-
дым годом таможенная служба совершенствует 
методы работы. При этом все еще отмечаются 
неоднократные факты по незаконной перевозке 
мотоциклов, автомобилей и других видов транс-
портных средств. Кодекс об административных 
правонарушениях Российской Федерации (далее 
- КоАП РФ) содержит статью 16.1, согласно кото-
рой, в случае противозаконного провоза через 
границу транспортного средства, нарушителю гро-
зит штраф в размере от пятнадцати до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда или адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати суток.

Ниже перечислим обстоятельства, которые 
необходимы для определения состава правонару-
шения:

Во-первых, это несоблюдение установлен-
ных правил при пересечении границы на таможне. 
Так для того, чтобы к нарушителю можно было 
применить установленные статей 16.1 КоАП РФ 
санкции, требуется доказать, что нарушение тамо-
женной границы происходило без необходимого 
разрешения или же используя обходные пути для 
установленных законом процедур. Отметим, что 
факты незаконного перемещения могут происхо-
дить, морским, воздушным, автомобильным и 
другими путями.

2. Во-вторых, для привлечения к ответствен-
ности за незаконное перемещение товаров через 
таможенную границу необходимо доказать нали-
чие у лица умысла на совершение таких действий. 
Это может быть выражено в активном поведении, 
направленном на обход контроля или признание 
факта незаконного перемещения после его совер-
шения.3. Отсутствие правомерной цели - чтобы 
состав правонарушения был полностью под-
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твержден, необходимо доказать отсутствие пра-
вомерной цели пересечения таможенной границы 
транспортного средства. Это означает, что лицо 
должно осознавать свое противоправное поведе-
ние и предпринимать шаги для его реализации.

4. В-третьих, должен присутствовать мате-
риальный аспект. Так, чтобы привлечь лицо к 
ответственности за незаконное перемещение 
товаров через таможенную границу необходимо 
иметь достаточные доказательства материаль-
ного характера, подтверждающие факт соверше-
ния правонарушения. Это могут быть видеомате-
риалы, фотографии, свидетельские показания 
или любые другие материалы.

Важно подчеркнуть, что согласно данной 
статье возможно, как административное наказа-
ние, штраф, так и административный арест. 
Сумма штрафа составляет от пятнадцати до 
двадцати минимальных размеров оплаты труда и 
выбирается на основании множества условий 
правонарушения: характер содеянного, личност-
ная характеристика нарушителя, а также, какую 
степень общественной опасности составляло 
правонарушение.

Считаем, что более детальное изучение ста-
тьи поможет осмыслить состав и особенности 
обозначенного правонарушения.

Для квалификации действия как незаконное 
перемещение через таможенную границу необхо-
димо проанализировать следующие элементы:

Во-первых, вывоз или ввоз. Другими сло-
вами, это перемещение товаров через таможен-
ную границу Российской Федерации. То направле-
ние, по которому происходило перемещение – 
влияет на строгость ответственности для наруши-
теля.

Во-вторых, товары, которые предназнача-
ются к использованию физлицами для личного 
пользования и без цели их коммерческого исполь-
зования. Другими словами, это такие товары, 
которые были приобретены в личных целях и не 
предполагается их перепродажа или использова-
ние с целью извлечения выгоды.

В-третьих, нарушение по соответствию груза 
установленным нормам. Так, у каждого государ-
ства есть те или иные нормы по стоимости пере-
возимых товаров и их количеству в отсутствии 
налогов, пошлин и других плат. Из этого следует, 
что, если происходит нарушение данных нормати-
вов – за это следует ответственность. Такое нару-
шение не предполагает уголовной ответственно-
сти и является административным.

Отметим, что все же есть перспектива для 
нарушителя быть привлеченным к уголовной 
ответственности в случае, когда его действия 
могут быть расценены, как контрабанда или нару-
шением экономических интересов страны. У про-

цессуального порядка по привлечению к админи-
стративной ответственности есть свои особенно-
сти. Так, таможенные органы уполномочены про-
водить рассмотрение дела об административном 
правонарушении в этой сфере.

Одним из наиболее часто встречающихся 
правонарушений является недостоверное, либо 
же совсем не декларирование перевозимых това-
ров. Это влечет издержки, как для самого бизнеса, 
так и для государства. Ниже более подробно про-
ведем анализ такого правонарушения и его 
последствий. Согласно действующему законода-
тельству, в Российской Федерации юридические и 
физические лица обязаны производить деклара-
цию товаров для пересечения государственной 
границы. В декларации должны быть отражены 
только достоверные и необходимые данные о 
товаре. Отметим, что не редко встречаются нару-
шения, когда пересекающие границу лица, вносят 
некорректную, ложную информацию о своих това-
рах, чтобы избежать налоговых взносов [4]. 
Состав такого правонарушения относится к кате-
гории экономического преступления. Таким обра-
зом, на основании статьи 16.2 КоАП РФ, субъект 
административной ответственности может быть 
привлечен к ответственности за следующие дей-
ствия:

1. Отсутствие декларации у товаров в 
момент их перевозки через границу ТС без цели 
по скрытию данных от таможенных органов, а 
также без цели использования товара в хозяй-
ственной деятельности и др. Однако, при повтор-
ном нарушении следует штраф до 20 тыс. рублей, 
а для юридических лиц до 150 тыс. рублей. Если 
нарушение в особо крупных размерах, то штраф 
составит до 50 и 500 тыс. рублей соответственно.

2. Декларирование товаров, которые пере-
мещаются через границу Таможенного союза без 
должной достоверности и с целью скрыть данные 
о товарах от контроля таможенной службы либо 
для осуществления той или иной деятельности, 
запрещенной законодательством – если наруше-
ние повторное, сумма штрафа составит до 40 
тыс., рублей для должностных лиц и до 300 тыс., 
рублей для юридических лиц. Если нарушение 
совершено особо крупными размерами, размер 
штрафа составляет от 60000 до 100000 рублей 
для должностных лиц и от 400000 до 1000000 
рублей для юридических лиц.

Важно подчеркнуть, что ответственность 
может возникнуть не только за не декларирование 
товара, то также и за предоставление данных в 
документации с целью введения в заблуждение 
налоговые органы.

Данный правовой акт содержит основные 
положения и правила, которые необходимо учи-
тывать при его применении. Приведем ниже сле-
дующие его положения:
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1. Такие правонарушения относятся к адми-
нистративным и находятся в юрисдикции админи-
стративных судов, а также судебных инстанций. 
Нарушения, предполагающие уголовную ответ-
ственность, являются исключениями.

2. В статье 16.2 КоАП РФ описаны только 
нарушения, связанные с декларацией товаров. 
Остальные таможенные нарушения регулируются 
в других статьях КоАП РФ.

3. Решение суда или административного 
органа могут быть обжалованы гражданином или 
организацией в вышестоящую инстанцию. Это 
закреплено в Конституции РФ, а также в других 
нормативных актах.

Также в законодательстве закреплена ответ-
ственность за невывоз и за отсутствие обратного 
ввоза товаров и ТС. Такие действия являются 
серьезными правонарушениями и несут за собой 
определенные последствия. Состав данного пра-
вонарушения определяется законодательными 
актами и включает в себя как административную, 
так и уголовную ответственность. Верное опреде-
ление состава преступления также помогает 
таможенным органам наиболее эффективно осу-
ществлять свою деятельность в будущем.

Статья 16.18 КоАП РФ определяет, что лицо, 
осуществляющее экспорт или временный вывоз 
товаров или транспортных средств за пределы 
таможенной территории Евразийского экономиче-
ского союза для последующего возвращения на 
эту территорию, должно выполнить такие усло-
вия:

1. Груз, который вывозится из страны, дол-
жен быть оформлен в следующих документах: 
товарно-транспортная накладная, декларация о 
товарном знаке, договор комиссии, сведения о 
статусе импортера, документ о регистрации 
товарного знака и др.

2. Лицо, временно вывозящее товары или 
транспортные средства за пределы территории 
Евразийского экономического союза, обязано вер-
нуть их на таможенную территорию Союза не 
позднее определенного срока.

3. При возникновении обстоятельств, не 
зависящих от воли лица, осуществляющего вре-
менный вывоз товаров или транспортных средств 
(например, природные катаклизмы, военные кон-
фликты), оно должно незамедлительно сообщить 
об этом местным таможенным органам.

Состав административного правонарушения 
по статье 16.18 КоАП РФ направлен на осущест-
вление регулирования и контроля процесса 
экспорта, а также временного вывоза транспорт-
ных средств и товаров. Его задача представляет 
собой борьбу с противозаконными действиями, 
например, попыток избежать исполнение обяза-
тельств перед РФ.

Административное правонарушение, свя-
занное с невывозом либо неосуществлением 
обратного ввоза товаров и транспортных средств, 
регулируется статьей 16.18 КоАП РФ. В третьем 
пункте этой статьи содержится информация о 
сумме штрафа. Так, для физических лиц он 
составляет от 200 до 300 размеров МРОТ, а для 
должностных лиц от 200 до 400 МРОТ. Для юриди-
ческих лиц ответственность куда выше: от 1.5 
млн, до 3 млн., рублей. В случаях, предусмотрен-
ных частью пятой данной статьи, ответственность 
может наступать только при наличии соответству-
ющего судебного решения о прекращении произ-
водства по делу об административном правонару-
шении вследствие ознакомления владельца 
транспортных средств или товаров, вывоз кото-
рых предусматривался, либо владельца товаров 
или транспортных средств с определенными тре-
бованиями и исполнением их.

Незаконные операции с временно ввезен-
ными транспортными средствами включают 
использование автомобилей или других видов 
транспорта, которые были временно импортиро-
ваны в страну для определенных целей, но затем 
используются без соответствующего разрешения 
или с нарушением условий временного ввоза. Это 
может привести к уклонению от уплаты необходи-
мых пошлин и налогов, а также нарушить порядок 
перемещения товаров через границу.

Состав административного правонарушения 
по ст.16.24 КоАП РФ включает в себя несколько 
основных элементов, которые должны быть нали-
чествующими для привлечения лица к ответствен-
ности за незаконные операции с временно вве-
зенными транспортными средствами.

Первым элементом состава данного право-
нарушения является сам факт совершения неза-
конных операций с временно ввезенными транс-
портными средствами.

Вторым элементом состава данного право-
нарушения является наличие у лица специальной 
информации о запрете или ограничении таких 
действий. Это значит, что лицо должно было знать 
о том, что его действия нарушают закон или усло-
вия временного ввода транспортного средства.

Третьим элементом состава является причи-
нение ущерба или создание угрозы причинения 
ущербу имуществу граждан или юридических лиц. 
Такой ущерб может быть нанесен как непосред-
ственно транспортному средству, так и другим 
объектам имущества.

Четвертым элементом состава является 
совершение действий в крупных размерах. Круп-
ными размерами ущерба или создания угрозы 
причинения ущербу признаются суммы свыше 250 
тысяч рублей. Такой критерий был введен для 
отделения мелких правонарушений от более 
серьезных случаев.



276

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

Пятый элемент состава – повторность пра-
вонарушения. Для привлечения лица к ответ-
ственности по ст.16.24 КоАП РФ необходимо, 
чтобы оно уже ранее было признано виновным в 
административном правонарушении по данной 
статье.

Статья 16.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях регу-
лирует ответственность за незаконные операции с 
временно ввезенными транспортными сред-
ствами. В данном подразделе будет проведен 
правовой анализ указанной статьи, ее основных 
элементов и последствий для нарушителей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 16.24 
КоАП РФ, незаконные операции с временно вве-
зенными транспортными средствами представ-
ляют собой нарушение порядка использования 
таких транспортных средств на территории Рос-
сийской Федерации. Данный вид правонарушений 
возникает в случаях, когда лицо использует вре-
менно ввозимое транспортное средство без необ-
ходимых разрешений или нарушает условия его 
использования.

Таким образом, статья 16.24 КоАП РФ содер-
жит нормы о правовой ответственности за нару-
шение порядка использования временно ввози-
мых транспортных средств. Данное правонаруше-
ние может быть связано с отсутствием разреши-
тельных документов, нарушением условий 
использования или причинением ущерба таким 
транспортным средствам или их грузу. Для нару-
шителей предусмотрены штрафные санкции, а в 
случаях особой тяжести правонарушения — меры 
административного наказания. Кроме того, юри-
дические лица также подвержены возможному 
штрафному взысканию.

Подводя итоги всему вышесказанному, 
можно заключить, что в деятельности таможен-
ных органов по привлечению лиц к администра-
тивной ответственности за противоправные дея-
ния в сфере таможенного дела имеются пробелы, 
в частности, изложенные в данной статье, кото-
рые требуют систематизации и контроля со сто-
роны высших органов власти. В настоящее время, 
как можно судить по официальным источникам, 
происходит систематизация и контроль норм всех 
разделов КоАП с учетом научных проработок, как 
в теоретических, так и в прикладных исследова-
ниях.
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В 
современных условиях развития мира 
сложно не заметить, как меняется 
жизнь во многих сферах. Основные 

ресурсы и внимание направлено на увеличении 
количества отраслей с большой долей автомати-
зации и информатизации. Данное касается не 
только бизнеса и компаний частного сектора, но и 
государственного управления и контроля. Так 
многие мегарегуляторы стремятся создать и вве-
сти технологии, которые облегчат осуществление 
контрольных, надзорных функций во всех секто-
рах финансового рынка: банковская система, 
страховой сектора, ценных бумаг, инвестиций, 
микрофинансирования. В свою очередь подкон-
трольные субъекты вынуждены реагировать на 
внедрение технологических решений и своевре-
менно улучшать способы передачи и накопления 
необходимой информации.

Необходимость развития финансовых тех-
нологий указывается в плановых документах Цен-
трального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ). 
Указанное отображено в «Основные направления 
развития технологий SupTech и RegTech на период 
2021–2023 годов», «Перспективные направления 
развития банковского регулирования и надзора за 
2022 год», «Основные направления развития 
финансового рынка Российской Федерации на 
2023 год и период 2024 и 2025 годов», «Стратегия 
развития национальной платежной системы на 
2021 - 2023 годы» и других документах как плано-
вого, так и нормативного характера. 

Главным разработчиком указанных актов 
является ЦБ РФ. В связи с тем, что легальных 
понятий «FinTech», «SupTech» и «RegTech» не 
существует, то необходимо обращаться к разъяс-
нениям мегарегулятора и научной доктрине. Под 
FinTech понимается предоставление финансовых 
услуг и сервисов с использованием инновацион-
ных технологий, таких как «большие данные» (Big 
Data), искусственный интеллект и машинное обу-
чение, роботизация, блокчейн, облачные техноло-
гии, биометрия и других [1]. Если обратится к 
научной литературе, то по мнению Перцевой С.Ю. 
FinTech – это динамично развивающийся сегмент 
на пересечении секторов финансовых услуг и тех-
нологий [2]. SupTech − технологии, используемые 
регуляторами для упрощения проведения кон-
трольно-надзорных мероприятий на финансовом 
рынке. Данные технологии позволяют перестро-
ить внутренние процессы. Василий Поздышев 
(Заместитель председателя ЦБ РФ, Член совета 
директоров) заявил, что «причина актуальности 
SupTech для нас − во все большем устаревании 
подходов надзора, основанных на анализе ретро-
спективных данных»[3].

Для SupTech выделяют следующие задачи:

- улучшение качества аналитики данных за 
счет оптимизации их сбора, хранения и обработки; 

- повышение уровня эффективности и опе-
ративности выявления рисков 

- освобождение и разгрузка сотрудников для 
выполнения задач, где необходимо профессио-
нальное суждение.

Использование SupTech решений актуально 
не только для Российской Федерации, но и для 
зарубежных стран. В 2020 году Совет по финансо-
вой стабильности (Financial Stability Board), в кото-
рый входят страны «Группы 20», международные 
финансовые институты, а также институты, уста-
навливающие международные стандарты, опу-
бликовал отчет об использовании мегарегулято-
рами надзорных и регулирующих технологий. В 
рамках отчета проводили опрос, целью которого 
было выявить ожидания регуляторов от использо-
вания SupTech стратегий. Так, 15 респондентов 
считают, что повысится эффективность и резуль-
тативность, 11 опрошенных утверждают, что улуч-
шится взаимопонимание между проверяемыми и 
проверяющими. В меньшей мере (от одного до 
двух респондентов считают, что использование 
SupTech стратегий будет способствовать сниже-
нию затрат на проведение контрольных меропри-
ятий и улучшит кибербезопасность. 

Для введения каких-либо технологий их 
необходимо обсуждать, модернизировать и улуч-
шать, а в случае выявления недостатков - своев-
ременно устранять. Более того, полномасштаб-
ное внедрение требует предварительного пилоти-
рования и апробации для раннего выявления 
потенциальных проблем и предотвращения 
потенциального ущерба для потребителей финан-
совых услуг, а также выявления необходимости 
для разработки и принятия нормативных и мето-
дических документов. С этой целью создаются 
специальные платформы для диалога между раз-
работчиками и мегарегуляторами.

Подобная программа используется Банком 
Франции. Регулятор создал «лабораторию», кото-
рая возглавляет разработку отдельных проектов. 
Помимо этого Банк Франции может помочь с поис-
ком источников финансирования и найти внеш-
него управляющего для осуществления руковод-
ства, а также предоставить IT поддержку и необ-
ходимые ресурсы.

Кроме создания «лабораторий», существует 
схожий способ испытания финансовых техноло-
гий, такой как создание регулятивных песочниц. 
Регулятивные песочницы оцениваются весь поло-
жительно и Антропцева И.О. отмечает, что «регу-
лятивные песочницы являются примером реали-
зации экспериментального режима, которые 
демонстрируют использование новых подходов в 
рамках контрольно-надзорной деятельности на 
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основе сотрудничества потенциального объекта 
контроля и контрольно-надзорного органа» [4]. 
Для иллюстрации указанного отмечу что, Банк 
Англии создал свой FinTech Accelerator, который 
успешно действовал с 2016 по 2018 год и в после-
дующем продолжил работу. В рамках данного 
проекта в 2017 году Управление по финансовому 
регулированию и надзору, а также Банк Англии 
провели специализированный форум (TechSprints) 
где обсуждали цифровую форму отчетности. Уже 
после, в 2020 году TechSprints стал проводиться в 
масштабах стран G20, где продемонстрировали 
возможности RegTech и SupTech. Данный проект 
продолжает функционировать и в 2023 году для 
участия были отобраны 15 организаций, которые 
в течении 12 недель будут заниматься разработ-
кой финансовых технологий [5]. Необходимо 
отметить, что в Российской Федерации также 
существуют регулятивные песочницы, для регули-
рования которых был принят профильный феде-
ральный закон. Также Банк России предприни-
мает меры и для целей развития технологий 
создал специализированный департамент. 

Помимо собрания ежегодных форумов в 
различных масштабах существует другой способ 
аккумуляции и разработки SupTech и RegTech 
решений– хакатоны. Отличием данного способа 
выработки стратегий от других является соревно-
вательный характер. Данные мероприятия прово-
дятся по заказу органов проверки или объектов 
контроля. Так, в 2020 году Федеральная корпора-
ция страхования депозитов в США выразила 
необходимость в изменении формы финансовой 
отчетности для местных банков. До участия в 
хакатоне были допущены 20 организаций [6]. По 
итогам мероприятия был выбран победитель и его 
концепция способствовала сокращению времени 
на составления отчета и проверку документов. 

Первым примером удачного применения 
SupTech технологий является Центральный банк 
Нидерландов, который объявил о создании специ-
ального отдела по надзору и инновациям для реа-
лизации финансовых технологий. Все это отобра-
жается в программе «Умный регулятор», которая 
должна усовершенствовать контроль. Для реали-
зации стратегии в Центральном банке создали 
специализированный Департамент, который коор-
динирует группы разработчиков. Департамент 
подотчетен напрямую председателю Нидерланд-
ского Банка. Также необходимо упомянуть, что 
многим в решении задач программы содействует 
корпорация Microsoft, которая предоставляет 
облачные хранилища, а также проводит монито-
ринг рисков при их использовании. Помимо ука-
занного, регулятор Нидерландов создает плат-
формы для обсуждения финансовых технологий. 
Так в 2019 году провели форум (iForum) для раз-

вития сотрудничества между государственными 
органами, учреждениями и банками [7]. 

В качестве примера внедрения SupTech 
можно привести использование Европейским 
Центральным банком (ЕЦБ) технологий для облег-
чения проведения надзора. Так, Европейский 
мегарегулятор стремиться создать центр надзор-
ных технологий. Данная единица должна полно-
стью быть готовой к функционированию в трехлет-
ний срок. Для достижения цели ЕЦБ поставил 
следующие задачи:

- Создать инновационную модель Hub&Spoke 
для целей банковского контроля, которая обеспе-
чит наилучшее взаимодействие;

- Стимулировать и развивать цифровую 
культуру;

- Создание экосистемы, которая выйдет за 
рамки банковского надзора;

- Предоставление передовых инструментов 
пользователям за счет искусственного интеллекта 
и баз данных;

- Автоматизация и цифровизация для после-
дующей роботизации процессов.

В качестве следующего примера использо-
вания SupTech стратегий можно привести Банк 
Англии. Так, английский регулятор получает 
огромное количество информации в виде таблиц, 
графиков и текста, что в совокупности составляет 
более 1,7 миллионов слов. Для того чтобы обе-
спечить анализ большого массива данных стали 
вводить машинное обучение, оптическое распоз-
навание символов и прочие технологии анализа 
текста. Со стороны финансовых организаций 
наблюдается отклик в качестве введения внутри 
организаций искусственного интеллекта и техно-
логий обработки большого количества данных. 
Банк Англии провел исследование влияния Covid-
19 на динамику внедрения и использования 
финансовых технологий. Более половины респон-
дентов считают, что необходимость в использова-
нии технологий обработки данных возросла, а 
также возросло количество инвестиций в финан-
совые технологии (по мнению 16% респондентов) 
[8]. 

Тенденции Банка Англии к использованию 
машинного обучения и технологий обработки 
больших данных отмечались и ранее. Так, мегаре-
гулятор в 2016 решил изменить формат отчетно-
сти, что в 2017 году вылилось в первую демон-
страцию отчетности и инструкции по ее заполне-
нию в формате машинно-исполняемого кода. Ука-
занные решения способствовали: 

- Формированию единого стандарта данных;
- Оцифровке инструкций по заполнению 

отчетностей;
- Повышению эффективности формирова-

ния отчетов. 
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Указанные примеры SupTech и RegTech 
решений, были внедрены на территории «запад-
ного» мира, но для более полного понимания 
зарубежной практики использования финансовых 
технологий необходимо обратиться к опыту азиат-
ских стран. Так, одним из передовых государств 
по разработке финансовых технологий является 
Сингапур. Первое их успешное нововведение – 
прогнозирование нарушений законодательства на 
финансовом рынке. В качестве объект контроля 
выступают банки, страховые организации и лицен-
зированные финансовые консультанты. В случае, 
если указанные лица оказывают услуги с наруше-
ниями, то им необходимо об этом заявить в 
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS). 
В последующем на основании переданной инфор-
мации в форме отчета принимается решение о 
привлечение лиц к ответственности. С помощью 
машинного обучения, многофакторной модели 
логистической регрессии и опыта регулятора, 
Денежно-кредитное управление создало инстру-
мент для прогнозирования нарушений. Данная 
система смогла определить наличие факта рыноч-
ных манипуляций в 98% случаев [9]. Полученная 
информация помогает в рамках выездных прове-
рок. 

Регулятором помимо общего прогнозирова-
ния нарушений в финансовой сфере особо остро 
стоит вопрос обнаружения признаков легализа-
ции денежных средств добытых преступным 
путём.  Денежно-кредитное управление Синга-
пура для повышения эффективности надзора 
использует сетевой анализ для выявления подо-
зрительных транзакций, которые могут нарушать 
законодательство об отмывании денег и финанси-
ровании терроризма. Использование сетевой ана-
литики помогло MAS выявить целые кластеры лиц 
и организаций, демонстрирующих подозритель-
ное поведение. Для упрощения расследования в 
Сингапуре существует межведомственный коми-
тет, который объединяет правоохранительные и 
надзорные органы. В последующем информация, 
полученная с помощью сетевого анализа, переда-
ется в комитет для осуществления надзорных, 
следственных и иных мероприятий. Необходимо 
упомянуть, что автоматизация, машинное обуче-
ние используются и для других целей: 

- Анализ финансовой отчетности получае-
мой от подконтрольных субъектов;

- Рассмотрение сделок на предмет наличия 
отклонения от рыночных цен.

Рассмотрев практику внедрения и использо-
вания SupTech и RegTech решений, которые 
используются в зарубежных Некоторые из них уже 
активно и успешно используются российским 
мегарегулятором. Так, в 2018 году ЦБ РФ реализо-
вал проект использования машинного обучения и 

анализа текста для упрощения учета направлен-
ной отчетности от некредитных финансовых орга-
низаций (НФО). Указанное нововведение было 
оформлено в виде специализированного про-
граммного обеспечения (ПО «Конвертер и ПО 
«Анкета−редактор XBRL») [10]. Отчетность для 
НФО стала формироваться в машиночитаемом 
виде, а обработка осуществлялась автоматиче-
ски. Таксономия XBRL позволила: 

- сократить сроки подготовки отчетности;
- сократить время обработки отчетности в 

ЦБ РФ;
- снизить количество ошибок и повышение 

качества итоговой отчетности;
- уменьшение случаев дублирования инфор-

мации;
- сокращение нагрузки на организации, а 

также другие положительные явления.
Выше было отмечено, что многие мегарегу-

ляторы создают технологии для выявления раз-
личных рисков. Центральный Банк Российской 
Федерации также развивает подобные технологии 
и был запущен проект «Оценка розничных кредит-
ных рисков», в рамках которого разработали ана-
литическое приложение «Аналитика самообслу-
живания». Данный ресурс способен проводить 
оценку кредитных рисков и делать выводы по 
портфелям однородных и индивидуальных ссуд 
на основании алгоритмов по обработке массивов 
первичных данных. В будущем программа сможет 
анализировать возможность наступления де-
фолта. 

Помимо реализованных проектов у ЦБ РФ 
есть множество инициатив, которые в скором вре-
мени могут быть реализованы. Так, планируется 
создать типовые витрины данных поднадзорных 
организаций, выполняющих функции операторов 
соответствующих информационных систем. Дан-
ная инициатива имеет цель повысить качество 
сбора данных при проведении внутреннего и 
внешнего аудита и надзорной деятельности. С 
технической стороны система будет содержать 
набор типовых значений оптимизированных под 
запросы Центрального Банка. В качестве позитив-
ного проявления инициативы стоит отметить сни-
жение нагрузки на каналы связи и Единое храни-
лище данных. Подобный проект был проведен в 
Сингапуре. MAS создал программу, которая помо-
гает регулятору в более удобном формате про-
сматривать отчетность и находить типовые 
ошибки.

Центральный банк Российской Федерации в 
программе развития SupTech-решений на 2021-
2023 целым блоком выделили инициативы в 
направлении «Выявление неправомерных дей-
ствий на финансовом рынке. Так уже известно, 
что подобные технологии не являются новыми и 
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уже успешно внедрены MAS. Но необходимо 
отметить, что спектр автоматизированного кон-
троля за нарушениями участниками финансового 
рынка в России планируется создать шире, чем в 
том же Сингапуре. Так, ЦБ РФ разрабатывает тех-
нологии для выявления нарушений прав потреби-
телей на финансовом рынке. 

В качестве доказательства популярности 
внедрения технологий для целей SupTech и 

RegTech можно обратиться к исследованию про-
веденному Cambridge Centre for Alternative Finance 
при поддержке компании Ernst&Young [11].

На данной схеме отображена статистика 
использования центральными банками SubTech и 
RegTech решений. Среди всех технологий особой 
востребованностью пользуются: машинное обуче-
ние, распределенные реестры, машиночитаемое 
регулирование (рис. 1).

Таким образом, в данной работе были рас-
смотрены действующие SupTech и RegTech реше-
ния, которые уже активно используются за рубе-
жом, а также используются в России. ЦБ РФ 
успешно справляется с вызовами современности 
и адаптирует инструменты контроля под новые 
задачи. Зарубежные и российские банки выра-
жают одобрение в части использования финансо-
вых технологий для целей банковского контроля. 
Для целей создания новых решений финансовые 
организации инвестируют весомое количество 
денежных средств, что отражено в данной работе 
в данной работе. Говоря о финансовых техноло-
гиях в России, стоит отметить планирование мега-
регулятора в данной сфере: ЦБ РФ до 2023 года 
разработал дорожную карту из 42 мероприятий, 
которые должны улучшить осуществление кон-
трольной (надзорной) деятельности. В качестве 
основных направлений развития Центральный 
Банк выделяет: внедрение элементов датацен-
тричного подхода; автоматизация; выявление 
неправомерных действий; оптимизация работы с 
обращениями и иные. Планируется использовать 
следующие технологий, которые также успешно 
реализуются в зарубежных странах: облачные 
хранилища, искусственный интеллект, машинное 
регулирование и другие.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. Прогресс правоотношений, составляющих сердцевину рыночной экономи-
ки, задает вектор развития права, особенно это касается тех отраслей, что в совокупно-
сти образуют сферу частного права. Одной из наиболее актуальных тенденцией совре-
менной действительности является, безусловно, повсеместная цифровизация жизни об-
щества. В настоящей статье рассматриваются важные социально-экономические аспек-
ты процессов цифровизации, задающие вектор и перспективы развития российского част-
ного права.

Автор уделяет внимание проявлениям преемственности, опосредованных цифрови-
зацией, в различных частноправовых отраслях российского права, рассматривает особен-
ности адаптации российского частного права к постоянно меняющимся условиям внешне-
го мира в связи с цифровизацией.
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Annotation. The progress of legal relations that form the core of a market economy sets the 
vector for the development of law, especially for those industries that together form the sphere of 
private law. One of the most pressing trends in modern reality is, of course, the widespread digitali-
zation of social life. This article examines important socio-economic aspects of digitalization process-
es that set the vector and prospects for the development of Russian private law.
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С
овременный период экономической 
перестройки и социальной адаптации 
к изменениям рыночных условий, а 

также гармонизации и актуализации приоритетов 
научно-технической и инновационной деятельно-
сти бросает вызов частному праву. Обновление 
традиционных для нашей страны отраслей эконо-
мики, создание на основе передовых научных 
исследований востребованных продуктов, това-
ров и услуг, увеличение доли продукции наукоем-
ких отраслей – лишь некоторые цели реализации 
научно-технологической стратегии России [1]. 
Способна ли выстоять частноправовая над-
стройка под натиском возникающих и динамично 
меняющихся общественных отношений – актуаль-
ный вопрос российской юриспруденции. В поисках 
ответа предлагаем обратить внимание на то, 
каким образом и в каких масштабах проявления 

жизни отражаются на частноправовых отноше-
ниях. Но прежде, считаем необходимым внести 
ясность относительно авторского понимания кате-
гории частного права.

В первую очередь, следует уточнить, что 
деление права на публичное и частное – явление 
условное. Убедительно звучит замечание С.В. 
Запольского и Е.В. Мигачевой о том, что некоррек-
тно разделять публичное и частное право путем 
отраслевого деления, отнесения к публичному 
праву одних отраслей в целом, а к частному праву 
– других [2]. Формально отнесение той или иной 
отрасли к сфере частного или публичного права 
зависит от того, какой метод правового регулиро-
вания превалирует в той или иной отрасли права. 
Учитывая, что ни одна отрасль права не может 
обходиться применением исключительно диспо-
зитивного или императивного метода, мы находим 
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разделение публичного и частного права относи-
тельным. Вместе с тем такое разделение играет 
особую роль в развитии государства и права, 
которое заключается в формировании юридиче-
ских рамок взаимодействия государства и чело-
века в условиях защиты интересов обеих сторон. 
Таким образом, деление права на частное и 
публичное предполагает не дробление права, а 
напротив, является связующим началом системы 
права, где частное право объединяет под своей 
эгидой отрасли и подотрасли права, направлен-
ные преимущественно на защиту частных интере-
сов. Ключевая роль в системе частного права 
отведена гражданскому праву, помимо которого к 
частноправовым отраслям мы относим трудовое, 
семейное, банковское, предпринимательское 
право.

Итак, вернемся к одной из главных тенден-
ций XXI века, беспрестанно воздействующей на 
российское частное право – цифровизации обще-
ственных отношений.

Легальное определение данного феномена 
в 2019 году предложила Минкомсвязь России: 
цифровизация (цифровое развитие) - процесс 
организации выполнения в цифровой среде функ-
ций и деятельности (бизнес-процессов), ранее 
выполнявшихся людьми и организациями без 
использования цифровых продуктов. Цифровиза-
ция предполагает внедрение в каждый отдельный 
аспект деятельности информационных техноло-
гий [3]. Все чаще цифровизация и все связанные с 
данным явлением процессы стали также попадать 
под пристальное внимание теоретиков, излагаю-
щих собственные взгляды на столь распростра-
ненное, но по-прежнему заключающее в себе 
множество вопросов понятие. Так, Терещенко Л.К. 
полагает, что цифровизация облачает глубинное 
преобразование государственного управления и 
бизнеса на основе информационных технологий 
[4], Губин А.М. расценивает цифровизацию, как 
фундамент трансформации экономической дея-
тельности, эффективное внедрение инновацион-
ных технологий в различные сферы жизни чело-
века и достижение ключевых целей [5]. Перечис-
ление аналогичных определений, можно продол-
жить, но, по сути, все они в большинстве своем 
сводятся к одному: восприятию цифровизации как 
истинного блага общества. Невольно вспомина-
ется концепция технологического эвдемонизма, 
приверженцы которой рассматривают техниче-
ский прогресс в качестве самостоятельного сред-
ства устранения социальных антагонизмов. Едва 
ли возможно признать такой подход справедли-
вым, особенно в части воздействия цифровиза-
ции на отношения, составляющие сферу частно-
правового регулирования. Цифровизация это, 

скорее, палка о двух концах. Рассмотрим некото-
рые обозначившие себя проблемы.

Как бы странно это ни звучало, конкурен-
цией современному человеку, его интеллектуаль-
ному и творческому потенциалу, стало распро-
странение технологий искусственного интеллекта, 
сфера применения которых возрастает с каждым 
днем. То, что совсем недавно казалось фантасти-
ческим, сегодня не просто занимает свою нишу в 
нашей действительности, но и отчасти вытесняет 
человека. Такие уникальные свойства искусствен-
ного интеллекта как автономность работы, спо-
собность обработки больших объемов информа-
ции, самообучаемость и высокая адаптивность 
позволяют широко применять эту разработку при 
оказании различного рода услуг. Замена привыч-
ного субъекта гражданских правоотношений – 
исполнителя – порождает множество вопросов, 
где главным является вопрос о допустимости 
наделения искусственного интеллекта элемен-
тами гражданской правоспособности, дееспособ-
ности и деликтоспособности. Может ли быть при-
знан искусственный интеллект самостоятельным 
субъектом права или законодатель продиктует 
иной способ адаптации технологий к участию в 
гражданском обороте – неясно, так как необходи-
мый для решения этой задачи правовой базис 
отсутствует. Более того, внедрение искусствен-
ного интеллекта выступает триггером к переос-
мыслению традиционных частноправовых инсти-
тутов и фундаментальных понятий «правосубъ-
ектность», «сделка», «лица», «юридическая 
ответственность».

Следующим заслуживающим внимания 
нюансом является отсутствие частноправового 
определения границ применения цифровых тех-
нологий и алгоритмов, что рано или поздно стал-
кивается с хрупкой материей личных прав и сво-
бод человека. Данная проблема ответвляется как 
в сторону публично-правового регулирования 
отношений, связанных с обеспечением информа-
ционной безопасности при автоматизированной 
обработке персональных данных личности или с 
созданием цифрового двойника личности, так и в 
сторону частного права, например, в рамках вне-
дрения активно развивающихся в настоящее 
время аддитивных технологий биопринтинга, т.е. 
трехмерной печати органов человека. Возмож-
ность повсеместного применения данной техно-
логии в будущем уже сегодня порождает множе-
ство этических и правовых вопросов, судя по 
количеству которых биопечать органов может 
стать настоящим потрясением для устоев част-
ного права. Так, например, обладание даже незна-
чительным объемом информации о биопринтинге 
уже вызывает у нас вопрос: допустимо ли приме-
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нение подобных технологий в будущем, в то время 
как ч. 4 ст. 1349 Гражданского кодекса РФ (далее 
– ГК РФ) [6], не допускающая использование гене-
тического материала в качестве объекта патент-
ных прав, может стать камнем преткновения еще 
на этапе придания правовой формы рассматрива-
емым отношениям? Также совершенно очевидно, 
что биопринтинг создает новые риски для причи-
нения вреда правам человека, так как предпола-
гает формирование и использование базы уни-
кальной информации о человеке и донорского 
материала, все это может привести к потере при-
ватности человека в цифровой среде. Кроме того, 
тревогу вызывает возможная коммерциализация 
подобной технологии, что может привнести новый 
смысл в представление о медицинских услугах. 

Полагаем, сомнения по поводу готовности 
российского гражданского права «принять» отно-
шения в рамках биопринтинга небезоснова-
тельны. В дискуссии о формировании правовой 
модели регулирования биопечати справедливым 
представляется мнение профессора Д.Е. Богда-
нова, который пишет о необходимости законода-
тельной регламентации права человека на циф-
ровой образ, закрепления в законодательстве 
соответствующего специального деликта и упро-
щенного порядка взыскания морального вреда 
при посягательствах на это право [7].

Сместим угол зрения также на более «ощу-
тимые» проявления цифровизации, нашедшие 
свою нишу в жизни общества. В числе таковых 
можно назвать электронные платежи, в том числе 
с применением технологий блокчейн, электрон-
ный банкинг, использование криптовалюты. Боль-
шинство из перечисленных понятий пока что лишь 
упоминается законодателем на уровне подзакон-
ных нормативных актов в рамках всевозможных 
стратегий и планов развития, и только в редких 
случаях, например, относительно оборота крипто-
валют [8], мы можем наблюдать заполнение про-
белов регулирования отдельных аспектов возни-
кающих правоотношений. Отсутствие не просто 
целостного законодательного регулирования, но и 
какого-либо нормативного обозначения отноше-
ний, обусловленных внедрением новых техноло-
гий, указывает на то, что они, несмотря на факти-
ческое существование, еще не нашли свое место 
в российском частном праве. Иными словами, 
неидентифицированные с позиции гражданского 
права отношения находятся вне правового поля, 
что повышает уязвимость их субъектов. В таких 
условиях актуальной задачей отечественного 
законодателя становится определение правового 
режима упомянутых явлений, их обозначение в 
действующей системе частного права путем отне-
сения к соответствующей категории объектов пра-
вового регулирования.

Затронула цифровизация также и относи-
тельно стабильную частноправовую отрасль тру-
дового права. Здесь стоит упомянуть внедрение 
электронного документооборота, в частности, 
введение электронных книжек, и развитие дистан-
ционного труда. Как отмечает А.М. Лушников циф-
ровое обновление трудовых отношений провоци-
рует отход от типичных трудовых отношений, 
изменение в подходах к охране труда и личным 
правам работника, к устареванию коллективных 
трудовых отношений и прекаризации труда [9]. 

Проблемы правового регулирования, обу-
словленные расширением содержания правоот-
ношений в связи с цифровизацией, на приведен-
ных нами примерах, разумеется, не заканчива-
ются. Дальнейшее рассуждение о перспективах 
развития частного права в контексте внедрения в 
правовое поле последствий цифровизации обя-
зывает нас рассмотреть данную проблематику не 
только в срезе содержания права, но и его формы.

Первым шагом адаптации частного права к 
условиям цифровизации можно считать включе-
ние в ГК РФ положений о цифровых правах – раз-
новидности имущественных прав, существующих 
в информационной системе. И хотя смысловую 
наполненность данных положений нельзя при-
знать безукоризненной, что подтверждается пре-
обладанием отрицательных оценок в цивилистике 
[10, 11 и др.], саму по себе законодательную 
попытку придания гражданско-правовой формы 
проявлениям цифровизации следует признать, 
так как расширение сущности и содержания объ-
ектов гражданского оборота положило начало 
изменениям, детерминировало вопрос о месте 
цифровых отношений в праве, который, в свою 
очередь, поднимает проблему допустимости 
выделения цифрового права в качестве отрасли 
или, возможно, подотрасли права.

Активная дискуссия на этот счет ведется в 
кругах цивилистов. Так, некоторые ученые отвер-
гают идею о выделении цифрового права [12], 
другие настаивают на обратном [13]. По этому 
поводу мы придерживаемся следующей позиции.

Цифровое право существует как в рамках 
традиционных частноправовых институтов, кото-
рые не меняют своей сущности, но требуют допол-
нительной регламентации, так и обуславливает 
возникновение новых институтов, однако, чет-
кость в определении предмета и методов право-
вого регулирования цифрового права отсутствует, 
так как регулируемые отношения не обладают 
консолидирующим началом предметного свой-
ства. Кроме того, нормы цифрового права рассре-
доточены в различных отраслям не только част-
ного, но и публичного права. Таким образом, мы 
не находим достаточных оснований для призна-
ния самостоятельности цифрового права как 
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отрасли права, но отмечаем формирование новой 
гибридной отрасли законодательства, регламен-
тирующей отношения субъектов в цифровой 
среде. 

В действительности же решение вопроса о 
месте цифрового права в системе права России 
складывается неоднозначное. Учитывая послед-
ние анонсы в сфере актуализации российского 
законодательства, намерения законодателя стоит 
расценивать как направленные на отраслевую 
идентификацию цифрового права. В частности, 
речь идет о впервые прозвучавшей в 2014 году 
инициативе Института государства и права Рос-
сийской академии наук кодификации информаци-
онного права, которой сопутствовал выход в свет 
Концепции информационного кодекса Российской 
Федерации [14]. Несмотря на то, что кодификация 
информационного права на сегодняшний так и 
остается на этапе планирования, идея разработки 
кодифицированного акта, посвященного регули-
рованию правоотношений в цифровой среде, не 
покидает правотворцев. И вот спустя почти деся-
тилетие в заголовках новостей мы вновь видим 
инициативу создать теперь уже цифровой кодекс.

Помимо уже вышеизложенных аргументов 
против кодификации цифрового права считаем 
необходим добавить, что планируемая разра-
ботка цифрового кодекса противоречит самой 
методике российской кодификации, которая, в 
отличие, например, от французской, основана на 
консолидации правовых норм одной отрасли 
права, что не применимо к цифровому праву, 
складывающемуся из разноотраслевых норм. 
Уместно прозвучит комментарий М.А. Рожковой, 
данный ею относительно рассматриваемой про-
блемы: «Механическое объединение норм в еди-
ном акте лишит названный кодекс цельности и 
системности» [15].

Воздействие процессов цифровизации на 
частное право можно проследить через измене-
ния внешней формы частного права, несмотря на 
ее консервативность. Так, мы можем наблюдать 
трансформацию правил действия нормативных 
правовых актов во времени, пространстве и по 
кругу лиц, а также повышение роли подзаконных 
нормативных актов в частноправовом регулиро-
вании.

Традиционно законная сила правоотноше-
ний для российского права подразумевает норма-
тивное закрепление соответствующей правовой 
модели. Новый виток в развитии этого механизма 
привнесла возможность внедрения эксперимен-
тальных правовых режимов в цифровой среде 
[16], предусмотренная преимущественно для 
частноправовых сфер жизни общества, в числе 
которых медицина, транспорт, сельское хозяй-
ство, дистанционная продажа товаров и услуг, 

финансовая деятельность, строительство. Такие 
режимы предполагают возможность тестирования 
в реальных правоотношениях технологий, кото-
рые ввиду различных причин (прежде всего – 
инертности законодательства) использовать 
сегодня нельзя (искусственный интеллект, кванто-
вые технологии, виртуальная реальность и т.д.). 
Иными словами, экспериментальный правовой 
режим ограничивает действие нормативных пра-
вовых актов во времени и пространстве для опре-
деленных субъектов. Например, с 1 августа 2023 
года вступает в силу экспериментальный режим в 
сфере медицины, позволяющий ряду частных 
медицинских организаций оказывать медицин-
скую помощь онлайн. Устанавливающее данный 
режим постановление Правительства РФ в отно-
шении участников эксперимента ограничивает 
действие ряда норм Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [17], правил предоставления меди-
цинских услуг [18] и иных нормативных актов.

В завершении настоящего исследования 
необходимо отметить, что, учитывая форсирован-
ные темпы цифровизации в настоящем, в обозри-
мом будущем проблема устранения пробелов 
правового регулирования, вызванных появлением 
нетипичных объектов частного права, встанет 
более остро. Решение указанной проблемы 
непременно должно отразиться на положениях 
гражданского законодательства. При этом, прин-
ципиально важно, на наш взгляд, в стремлении 
институализировать новые общественные отно-
шения, не перекраивать действующий ГК РФ, 
включая новые объекты гражданских прав, а при-
держиваться существующей гражданско-право-
вой концепции. В этой связи мы не можем не обо-
значить свое отрицательное отношение к кодифи-
кации цифрового права. Ведь, по сути, цифрови-
зация 
и все вытекающие из нее явления – неправовые. 
Цифровизация не порождает новых объектов 
гражданского права, а, значит, реальная потреб-
ность заключается лишь в уточнении правового 
регулирования цифровых правоотношений.

Форсированные темпы оцифровки всех 
сфер жизни общества, безусловно, сказываются 
на содержании и форме частного права, ввиду 
чего в скором времени, вероятно, следует ожи-
дать значительных перемен в сфере регулирова-
ния частноправовых отношений. Остается наде-
яться, что приоритетом законодателя при актуа-
лизации законодательства станет не погоня за 
общемировыми трендами в сфере регулирования 
цифровой отрасли, а упорядочение нормативной 
базы с сохранением самобытности и традиции 
российского частного права.
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nologies that provide for the total virtualization of financial services and the «Internet» of interaction 
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for the provision of legal services appear, if not daily, then at least several times a month.

Key words: IT technologies; rulemaking; internet; jurisprudence; Information Technology Ser-
vices online platforms; robotics.

Введение

Современный мир постоянно меняется, 

меняется и профессиональные навыки работни-

ков в различных профессиях. Юриспруденция-не 

исключение. Юристы и современные технологии 

очень близко соприкоснулись. Последнее время, 

появилась такая тенденция говорить о том, что 

труд юриста в скором времени заменит машина, 

робот. Актуально и интересно, что происходит 

сегодня в мире юридических инноваций, следует 

отметить появление первых автоматов по про-

даже юридических документов, подготовленных 

компьютерной программой.

  Сейчас любой посетитель торгового центра 
может подойти к автомату и купить в виде распе-
чатки на бумаге или в электронной форме нужный 
ему документ: завещание, потребительский или 
коммерческий договор из числа их видов, пред-
ставленных в меню автомата. Клиент сам должен 
указать, что ему нужно, и ввести в компьютер 
минимально необходимую информацию. К авто-
мату постоянно подключен в режиме удаленного 
доступа компьютер одного из дежурных юристов, 
оказывающих поддержку проекту, который может 
немедленно выйти на связь с клиентом для реше-
ния дополнительных вопросов уже в форме чело-
веческого общения.

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-9-289-291
NIION: 2018-0076-9/23-712
MOSURED: 77/27-023-2023-9-712
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Материалы и методы

В XXI веке типичные исковые заявления, 
договоры, расписки может изложить на бумаге и 
запрограммированная машина, однако получить 
вывод в сложной, порой, казалось бы, неразреши-
мой задачи под силу только человеческому мозгу. 
Бывают случаи, когда робот не сможет понять всю 
проблематику и передать необходимыми словами 
нужную информацию. Часто, в решении семей-
ных, трудовых споров необходим контакт непо-
средственно одушевленных субъектов - людей, 
чтобы правильнее и точнее передать необходи-
мую информацию.

С точки зрения этических моментов - робот 
никогда не сможет понять, что такое чувство 
долга, ответственность и многие другие категории 
этики. 

IT технологии внедряются во все сферы 
общественной жизни, что приводит к проблеме 
пробелов в праве. Необходимо помнить одно, 
когда приходит что-то новое, его необходимо 
«покрывать правовой оболочкой». Без норматив-
ной защиты человек не сможет отстаивать свои 
права, обращаться в суд. 

Ввиду этого возникает следующая пробле-
ма-нормотворчества. Некоторые ученые предпо-
лагают, что робототехника сможет написать даже 
законы, однако, это не совсем корректное сужде-
ние. Любой закон необходимо писать только чело-
веку, ведь как уже было отмечено выше- робот 
никогда не сможет погрузиться в этические 
моменты, приписать их в статье надлежащим 
образом. Статьи должны удовлетворять большое 
количество субъектов права и соответствовать 
существующим принципам. 

Президент Российской Федерации В.В. 
Путин дал свою оценку IT технологиям: «Искус-
ственный интеллект никогда не заменит человека. 
Поэтому я и сказал, что, да, искусственный интел-
лект, машины будут контролировать человека в 
значительной степени, так же как и многие другие 
современные технические средства, но человек 
должен в конечном итоге контролировать эти 
машины.».[4, с. 3]

Однако, в применении современных техно-
логий есть не только негативная сторона, но и 
позитивная. Современный юрист очень часто 
использует IT технологии в своей профессиональ-
ной деятельности. 

Например, все чаще юристы применяют 
справочно - правовые системы в интернете, что 
облегчает в разы поиск судебной практики, подхо-
дящих статей. 

Результаты

Необходимо отметить, что информационные 
технологии помогают обобщить актуальную 

информацию по определенной тематике, опера-
тивно обмениваться информацией, предостав-
лять по электронной почте данные в судебные 
органы, что в разы облегчает труд на профессио-
нальном поприще. 

С точки зрения уголовного права - современ-
ные IT технологии позволяют намного быстрее и 
эффективнее бороться с преступностью. Напри-
мер, камеры слежения с распознаванием лиц в 
считанные секунды могут показать, где находится 
преступник, что помогает быстрому его задержа-
нию. Также модернизированные фото и видео 
камеры позволяю наилучшим образом зафикси-
ровать улики на месте преступления, что облег-
чает деятельность правоохранительных органов 
для дальнейшего расследования преступных дея-
ний. Все это помогает создавать стабильность и 
благополучие в обществе, защитить его от престу-
плений. 

Также необходимо вспомнить и о такой, 
бурно развивающейся отрасли, специализирую-
щейся на информационно-технологическом 
обслуживании профессиональной деятельности 
юристов - Legal tech [5, с. 3]Данное направление 
очень часто помогает юристам в решении право-
вых задач. Legal tech-, грубо говоря, посредник 
между юристом и человеком, нуждающимся в 
юридических услугах. Данная структура – техно-
логии, повышающие продуктивность юристов, 
решающие непростые задачи. Это онлайн сер-
висы, анализ. Несомненно, Legal tech- это и есть 
инновация, которая облегчает работу.

Современный мир постоянно говорит нам о 
цифровизации. Многие крупные юридические 
практики индивидуально или совместно с колле-
гами создают онлайн- платформы внесудебного 
разрешения конфликтов, арбитрирования и меди-
ации в режиме удаленного доступа. Все это также 
относится к современным IT-технологиям в ком-
мерческой юриспруденции.

Заключение

Созданные онлайн-платформы, конечно, 
улучшают жизнь. Совсем недавно был одобрен 
законопроект, говорящий об отказе от бумажных 
трудовых книжек и паспортов. Данный переход 
также явно затрагивает профессиональную нишу 
юристов. Таким образом, инновационные IT тех-
нологии влияют на юридическую сферу как с точки 
зрения положительной, так и отрицательной. 
Также юридические роботы нуждаются в постоян-
ном обновлении реализуемых ими алгоритмов 
поиска и анализа информации, в том числе в 
связи с изменениями ранее установленных пра-
вил регулирования в соответствующей сфере 
деятельности. Например, появлением новых обя-
зательных форм документов, новых требований к 
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электронной обработке и хранению данных и т.п. 
Представляется, что положительных сторон на 
много больше, ведь в любом случае, полностью 
заменить такую уважаемую, стабильную профес-
сию «юрист» не сможет ни одна робототехника. 
Только человек сможет с точки зрения мораль-
но-этических норм, профессионально и каче-
ственно выполнить роботу.
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С
реди классических фундаментальных 
принципов правосудия особую акту-
альность имеет принцип доступности 

судебной защиты, предполагающий законода-
тельно обеспеченную возможность беспрепят-
ственного обращения в судебные органы за заши-
той нарушенных прав и свобод и получения такой 
защиты.

Право на свободный доступ к правосудию в 
соответствии с действующим российским законо-
дательством следует из конституционно закре-
пленной гарантии права каждого на судебную 
защиту, нашедшей свое отражение в ч. 1 ст. 46 
Основного закона Российской Федерации.

Суть принципа доступности правосудия 
заключается в том, что любой заинтересованный 
субъект (физическое или юридическое лицо), в 
случае нарушения его законных интересов, прав и 
свобод, вправе обратиться за судебной защитой и 
использовать все предоставленные для этого 
законом средства, чтобы добиться осуществле-
ния такой защиты. Данному субъективному праву 
корреспондирует соответствующая юридическая 
обязанность государства – гарантировать реали-
зацию права на судебную защиту, обеспечив для 
этого необходимые правовые, организационные, 
информационные и прочие условия. 

Вышесказанное приводит к выводу о том, 
что принцип доступности правосудия порождает 
субъективное право на доступ к правосудию. С 
другой стороны, формализация данного права в 
законодательных нормах является способом 
воплощения в практику соответствующего право-
вого принципа. Обеспечение доступности право-
судия выступает одной из краеугольных основ 
правовой системы демократического правового 
государства. Помимо прочего, эффективное 
воплощение в жизнь данного принципа содей-
ствует реализации иных классических принципов 
правосудия (демократизма, гласности, законности 
и др.), выступает важнейшим условием их практи-
ческой реализации.

Помимо непосредственно признания и обе-
спечения субъективного права на судебную 
защиту принцип доступности правосудия предпо-
лагает отсутствие препятствий (правовых, финан-
совых, организационных и др.) для обращения в 
суд за защитой нарушенного права, рассмотрения 
и разрешения соответствующего дела в судебном 
порядке. В соответствии с ч. 3 ст. 55 и ч. 3 ст. 56 
Конституции РФ, право на доступ к правосудию не 
может быть ограничено даже в условиях чрезвы-
чайного положения. Вместе с тем, при реализа-

ции данного права по ряду объективных и субъек-
тивных причин в социальной жизни и юридиче-
ской практике могут возникать разного рода пре-
пятствия, в значительной степени снижающие 
уровень доступности правосудия. В качестве 
таких препятствий могут выступать: физическая 
удаленность судебных инстанций, высокие судеб-
ные пошлины и непосильные судебные расходы 
(на квалифицированную юридическую помощь, 
оплату экспертиз и др.), языковые трудности, 
отсутствие достаточного уровня информирован-
ности, низкий уровень доверия к судебной системе 
и иные. Преодолению подобных препятствий во 
многом могут способствовать меры государствен-
ной судебной политики, формирующие необходи-
мые гарантии для реализации принципа доступ-
ности правосудия.

Развитие процессов цифровизации, инкор-
порирование информационных технологий в 
систему государственного управления, в том 
числе и в процессы судопроизводства в суще-
ственной степени качественно изменили ситуа-
цию с доступностью правосудия. За весьма корот-
кий период времени практически все формы реа-
лизации правосудия претерпели существенные 
трансформации в связи с процессами информа-
тизации социальных отношений [7, с. 21-22]. В 
действующем российском законодательстве 
отсутствует легальное определение понятия 
«цифровизация». Поэтому в настоящей статье мы 
отталкиваемся от распространенной в доктри-
нальных источниках «инструментальной» трак-
товки данного термина, согласно которой, цифро-
визация правосудия – это «средство обеспечения 
перехода к системе электронной подачи обраще-
ний в суд и автоматизированного распределения 
дел между судьями; внедрения средств информа-
тизации судебного разбирательства (от использо-
вания видеоконференцсвязи и электронных дока-
зательств до применения искусственного интел-
лекта в оценке доказательств и вынесения реше-
ний); а также онлайн-взаимодействия и 
электронного оборота между всеми участниками 
судебного судопроизводства на базе личных каби-
нетов (судьи, стороны и иные участники судебного 
процесса)» [3, с. 73]. 

По сути, речь идет о цифровизации процес-
суальной формы, позволяющей посредством 
информационных технологий дополнить традици-
онные алгоритмы судопроизводства дополнитель-
ными, такими как: подача процессуальных доку-
ментов и доказательств в суд в электронном виде, 
электронное извещение, дистанционное участие 
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в судебных заседаниях и др. В этой связи пред-
ставляется убедительным мнение ряда специали-
стов о том, что набор подобных приемов наибо-
лее корректно характеризовать терминами «элек-
тронное обеспечение правосудия» или «инфор-
матизация деятельности суда». Такой подход 
позволяет отграничить перечисленные средства 
от цифровизации деятельности по отправлению 
правосудия с содержательной точки зрения, с 
применением технологий «искусственного интел-
лекта» (в том числе посредством изменения субъ-
ектов оценки доказательств и принятия решений 
по делу). Данный сегмент цифровизации судопро-
изводства вполне корректно характеризовать как 
«электронное правосудие» [4, с. 16-19; 5, с. 7]. В 
рамках настоящей статьи нами будут рассмо-
трены три основные формы цифровизации прово-
судия, которые имеют непосредственное отноше-
ние к реализации принципа его доступности: элек-
тронное информирование о деятельности судов; 
возможность электронного обращения в суд; при-
менение видеоконференц-связи в судебном про-
цессе.

Электронное информирование 
о деятельности судов.

К настоящему времени в Российском госу-
дарстве в целом сформировалась электронно-ин-
формационная среда, обеспечивающая дистан-
ционный доступ к правосудию и получение необ-
ходимой информации о деятельности судебных 
инстанций различного уровня. Цифровые техно-
логии доказали свою социальную востребован-
ность и продемонстрировали довольно высокий 
уровень эффективности функционирования. 
Среди множества электронных ресурсов, обеспе-
чивающих возможность дистанционно-электрон-
ного обращения в судебные органы, наиболее 
популярным и эффективно действующим явля-
ется Государственная автоматизированная 
система «Правосудие» (ГАС «Правосудие». Дан-
ный информационный ресурс имеет своей целью 
поддержание единого информационного про-
странства в рамках системы судов общей юрис-
дикции.

ГАС «Правосудие» представляет собой веб-
сайт, на главной странице которого представлены 
функции, доступные пользователю. Информаци-
онный ресурс находится в открытом доступе, для 
его использования не требуется предварительная 
регистрация. Заполнение специальной формы 
предусмотрено лишь в случае, когда гражданин 
желает отправить в судебный орган то или иное 
обращение.

Автоматизированная система предостав-
ляет пользователям широкий спектр информации 
о деятельности судебных органов. С данного 

информационного ресурса пользователь может 
перейти на электронный сайт интересующего его 
суда и ознакомиться с информацией о режиме 
работы канцелярии, порядке обращения в суд, 
графике рассмотрения дел, отследить данные по 
интересующему его делу (даты назначения слу-
шаний, заявленные по делу ходатайства, приня-
тые промежуточные и итоговые решения и т.д.). 
При этом в случае возникновения каких-либо 
затруднений, он имеет возможность обратиться в 
службу технической поддержки сайта.

ГАС «Правосудие» – не единственная на 
сегодняшний день информационная система, 
обеспечивающая дистанционный электронный 
доступ к правосудию. Для арбитражных судов 
создана и успешно функционирует онлайн-си-
стема «Мой арбитр», обеспечивающая возмож-
ность ведения электронного документооборота с 
арбитражными судами. Через свой личный каби-
нет пользователь (судебный представитель, адво-
кат или сторона спора) может взаимодействовать 
с арбитражными судами в рамках рассматривае-
мого дела. В отличие от ГАС «Правосудие», дан-
ный ресурс предусматривает возможность непо-
средственного ознакомления с материалами 
дела. Для участников процесса, после прохожде-
ния регистрации в системе «электронный страж», 
становится доступной рассылка всех процессу-
альных документов по делу на указанный ими 
адрес электронной почты.

Для судов города Москвы существует соб-
ственная автоматизированная информационная 
система – Официальный портал судов общей 
юрисдикции города Москвы (mos-gorsud.ru). С 
информационной точки зрения она является 
более содержательной в части информационного 
контента о работе судебных органов города 
Москвы, размещенного на портале ГАС «Правосу-
дие». Расширению возможностей удаленного 
доступа к правосудию призвано содействовать 
создание так называемого суперсервиса «Право-
судие онлайн» на портале «Госуслуги», запуск 
которого планируется на 2024 год. По словам 
председателя Верховного суда России Вячеслава 
Лебедева, запуск данного сервиса «позволит 
участникам судопроизводства реализовать в дис-
танционной форме весь объем процессуальных 
действий, включая подачу документов в суд, 
уплату государственной пошлины, ознакомление 
с материалами дела в электронном виде, участие 
в судебном заседании посредством веб-конфе-
ренции и получение судебного акта» [11].

Основными преимуществами данного сер-
виса станут следующие:

• все услуги, необходимые для обращения 
в суд и защиты своих интересов будут собраны в 
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одном месте, т.е. гражданам не придется искать 
данную информацию на иных судебных сайтах;

• система сама определит, в какой суд 
нужно подавать иск или другие документы, тогда 
как сейчас граждане должны делать это самосто-
ятельно;

• ключевой особенностью «Правосудия 
онлайн» будет возможность участия в судебных 
заседаниях прямо из дома.

При этом предполагается, что новый сервис 
«Госуслуг» не будет распространяться на прове-
дение уголовных дел. В них участники процесса 
смогут принимать участие лично, либо через 
своих представителей [12].

Возможность электронного
 обращения в суд

Дополнительной гарантией реализации 
принципа доступности правосудия стала возмож-
ность непосредственного дистанционного обра-
щения в суд. На сегодняшний день для граждан 
доступна подача в электронной форме в судеб-
ные инстанции как процессуальных (исковые 
заявления и др.), так и внепроцессуальных обра-
щений (жалобы, запросы, вопросы и т.п.) с под-
тверждением своей личности электронной циф-
ровой подписью или учетной записью, созданной 
на портале «Госуслуги». Подобные сервисы име-
ются на сайте каждого суда. 

К электронному обращению в суд законом 
предъявляется ряд дополнительных требований 
(по сравнению с обычным порядком обращения в 
суд), которые, по нашему мнению, нельзя рассма-
тривать в качестве формы ограничения права 
граждан на доступ к правосудию и на судебную 
защиту, поскольку такие требования закономерно 
обусловлены спецификой электронной формы 
подачи документов, необходимостью идентифи-
кации личности обращающегося посредством 
электронной подписи. В целом возможность «дис-
танционного доступа к правосудию» на наш взгляд 
повысила доступность последнего. Особую акту-
альность данная форма продемонстрировала в 
период пандемии новой коронавирусной инфек-
ции, начавшейся в России в марте 2020 года. Этот 
процесс побудил многих граждан активно исполь-
зовать возможность подачи документов в суд 
через портал «Госуслуги» (система скоординиро-
вана с ГАС «Правосудие»). Помимо очевидного 
удобства подобного механизма, для некоторых 
категорий граждан (например, с ограниченными 
возможностями передвижения, одиноких, преста-
релых, временно нетрудоспособных и др.) это 
фактически единственная возможность обра-
титься в суд.

Вместе с тем, в числе проблем, которые 
пока не удалось решить в полной мере, следует 

отметить недостаточно эффективные механизмы 
дистанционной обратной связи с участниками 
судебных процессов. В данном вопросе пока еще 
идет поиск оптимальных форм. Так, в 2022 году в 
виде апробации на портале «Госуслуг» через лич-
ные кабинеты пользователей суды стали изве-
щать граждан о дате назначенных судебных раз-
бирательств. Наряду с этим сохраняется ранее 
применяемый порядок извещения участников 
процесса путем отправки уведомлений-повесток 
через «Почту России» либо смс-сообщений (с 
письменного согласия участников процесса) на 
номер телефона. 

Среди нерешенных на должном уровне про-
блем можно выделить также отсутствие возмож-
ности для участников процесса подать заявку на 
ознакомление с материалами дела или получение 
копии судебного акта. Отдельным судам удалось 
успешно решить эту проблему. Так, на сайте При-
морского суда города Санкт-Петербурга гражда-
нин может оставить заявку на получение докумен-
тов по делу (исполнительного листа, решения и 
др.), а также заявку на ознакомление с делом. 
Ответным письмом суд уведомляет гражданина о 
дате и времени ознакомления с делом, либо полу-
чения необходимого документа. Подобный меха-
низм значительно упрощает процесс взаимодей-
ствия гражданина с судебной системой и во мно-
гом позволяет разгрузить судебные инстанции от 
количества посетителей. Думается, что подобный 
позитивный опыт следует распространять более 
широко.

Применение технологии видео-
конференц-связи в судебном процессе

Процессы цифровизации содействовали 
использованию в судопроизводстве технологий 
видеоконференц-связи (ВКС), обеспечивающей 
дистанционное присутствие участников процесса 
в судебном заседании посредством передачи 
аудио и видео данных.

Первоначально видеоконференц-связь наи-
более активно использовалась с арбитражном 
судопроизводстве. Новый стимул к развитию дан-
ные технологии получили в период 2020-2022 
годов в условиях профилактики распространения 
новой коронавирусной инфекции.

8 апреля 2020 года Президиум Верховного 
Суда РФ и Президиум Совета судей РФ издали 
постановление № 821 «О приостановлении лич-
ного приема граждан в судах» [10], в котором 
судебным инстанциям при наличии технической 
возможности с учетом мнений участников судо-
производства было рекомендовано проводить 
судебные заседания по делам с использованием 
системы видеоконференц-связи и (или) системы 
веб-конференции.
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Применение последней технологии в судеб-
ном процессе законодательно не предусмотрено 
и ее использование было связано с чрезвычайной 
ситуацией, сложившейся в период пандемии, 
когда доступ к правосудию для многих граждан 
оказался осложнен. Порядок проведения заседа-
ний в режиме веб-конференции детально не был 
урегулирован вышеупомянутым Постановлением, 
поэтому на практике они проводились в порядке 
аналогичном процедуре проведения заседаний в 
режиме ВКС. При этом одним из главных затруд-
нений стала идентификация личности участников 
судебного заседания, поскольку во время судеб-
ного слушания они не присутствовали непосред-
ственно в какой-либо судебной инстанции.

Основания и порядок применения техноло-
гии видеоконференцсвязи в нормативно-право-
вом отношении регламентирован более обстоя-
тельно. Согласно п. 1 ст. 155.1 ГПК РФ, при нали-
чии в судах технической возможности осущест-
вления видеоконференц-связи лица, участвующие 
в деле, их представители, а также свидетели, экс-
перты, специалисты, переводчики могут участво-
вать в судебном заседании путем использования 
систем видеоконференц-связи при условии заяв-
ления ими ходатайства об этом или по инициа-
тиве суда.  

Порядок применения видеоконференц-связи  
регламентирован Приказом Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ от 28.12.2015 N 
401 (ред. от 30.12.2020) «Об утверждении Регла-
мента организации применения видео-конфе-
ренц-связи при подготовке и проведении судеб-
ных заседаний» [8]. В пункте 16 Регламента ука-
зано, что судебные заседания в режиме видеокон-
ференц-связи могут проводиться только при 
наличии в судах технической, организационной 
возможностей и только в залах судебных заседа-
ний, оснащенных программно-техническим ком-
плексом ВКС ГАС «Правосудие», подключенным к 
ведомственной сети передачи данных ГАС «Пра-
восудие».

На сегодняшний день ходатайство об 
использовании технологии ВКС во многих судах 
может быть подано дистанционным образом. 
Такая возможность имеется, в частности, при 
использовании автоматизированной системы 
«Мой арбитр». По сравнению с гражданским и 
арбитражным судопроизводством, технологии 
ВКС в российском уголовном судебном процессе 
оказались менее востребованными. В связи со 
спецификой уголовного судопроизводства некото-
рые специалисты полагают затруднительной или 
вовсе невозможной, «какую-либо формализацию 
доказательств и применение при их собирании и 
исследовании тех же схем, что и по многим арби-

тражным и гражданским делам, передачу их в суд 
в электронном виде. Указанные обстоятельства и 
публичный характер уголовного процесса делают 
его более традиционным и консервативным» [6, с. 
119]. Вместе с тем, первый опыт использования 
ВКС в рамках уголовного судопроизводства имел 
место еще в 1999 году в Челябинском областном 
суде при рассмотрении кассационной жалобы 
осужденного, находящегося в следственном изо-
ляторе. В дальнейшем данный опыт расширялся 
на основании соответствующих изменений, вно-
симых в действующее уголовно-процессуальное 
законодательство. В настоящее время технологии 
ВКС весьма широко используются при рассмотре-
нии апелляционных и кассационных жалоб в ситу-
ациях, когда осужденный находится под стражей, 
либо отбывает наказание в виде лишения сво-
боды.

Правовые механизмы, связанные с приме-
нением технологии ВКС в уголовном судопроиз-
водстве продолжают совершенствоваться. Так, 
Федеральным законом от 29.12.2022 № 610-ФЗ 
УПК РФ дополнен новыми статьями, регламенти-
рующими порядок участия в судебном заседании. 
В данном нормативном акте регламентированы 
основания и порядок  участия в судебном про-
цессе путем использования систем ВКС для всех 
участников судопроизводства, а также предусмо-
трена возможность подачи документом в судеб-
ную инстанцию посредством электронно-инфор-
мационных систем, направления таким способом 
повесток и уведомлений участникам судебного 
процесса [9].

Ознакомление с в вышеуказанными право-
выми актами позволяет прийти к выводу о том, что 
нормативно-правовая регламентация использова-
ния технологии видеоконференц-связи является 
вполне достаточной. Использование данной тех-
нологии, безусловно, имеет ряд преимуществ по 
сравнению с обычным порядком проведения 
судебных заседаний. В числе таких преимуществ 
следует выделить: экономию бюджетных средств, 
снижение уровня «загруженности» судов посети-
телями, сокращение финансовых издержек участ-
ников процесса, экономия времени, сокращение 
сроков судопроизводства. Вместе с тем, как пока-
зывает практика, далеко не все российские суды 
активно применяют названные технологии. Осо-
бенно заметна данная проблема стала в период 
пандемии. Многие судебные инстанции оказались 
не готовы к использованию видеоконференц-связи 
из-за отсутствия технических возможностей (обо-
рудование специальных залов, наличие необхо-
димого программного обеспечения, подготовлен-
ных специалистов и т.д.). Вследствие этого участ-
ники судебных процессов в таких судах фактиче-
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ски оказались в неравном положении по 
сравнению с участниками процессов в судах, 
оснащенных технологиями видеоконфе-
ренц-связи. Во многих судах довольно остро стоит 
проблема загруженности залов судебных заседа-
ний, оборудованных технологиями видеоконфе-
ренц-связи. Нередко участники процесса жалу-
ются на недостаточно высокое качество связи, в 
связи с чем возникают трудности в восприятии 
ими информации.  Специалисты также отмечают, 
что использование видеоконференц-связи «не 
всегда позволяет лицам, участвующим в судеб-
ном процессе, оперативно излагать свою пози-
цию, особенно в сложных делах с большим коли-
чеством доказательств или в делах, предполагаю-
щих активный допрос участников судебного засе-
дания. Таким образом, видео-конференц-связь 
может исказить информационный обмен, какие-то 
фрагменты показаний свидетелей могут быть 
потеряны, искажены или неправильно интерпре-
тированы» [2, с. 58].

К сожалению, технические препятствия – не 
единственная причина, сдерживающая распро-
странение использования соответствующих 
информационных технологий. Специалисты отме-
чают среди таких причин факт некоторой «психо-
логической неготовности» части судейского кор-
пуса к их применению, имеющее место недоверие 
к новым технологиям и как следствие – сопротив-
ление их применению [1, с. 540]. Отказ от исполь-
зования ВКС со ссылкой на технические проблемы 
нередко фактически маскирует простое нежела-
ние ее использования. Одним из факторов, пре-
пятствующих более широкому использованию 
технологий ВКС, является то, что это приводит к 
изменению графика рассмотрения дел, назначен-
ных к слушанию в суде (в связи с большим коли-
чеством дел и ограниченным количеством залов 
ВКС). В результате увеличиваются интервалы 
рассмотрения дел, что фактически приводит к 
увеличению времени ожидания рассмотрения 
иных дел. На этом основании судьи также нередко 
отказывают от удовлетворения заявленных хода-
тайств об использовании ВКС, ссылаясь на отсут-
ствие технической возможности.

В заключении настоящей статьи считаем 
возможным высказать некоторые предложения, 
направленные на дальнейшую оптимизацию 
использования электронных технологий в судеб-
ном процессе и повышение уровня доступности 
правосудия.  

1. Считаем необходимым дальнейшее уве-
личение числа залов, оборудованных системой 
видеоконференц-связи. Оптимальным представ-
ляется оборудование подобной системы в зале 
каждого судьи, что позволило бы судье самостоя-

тельно планировать график личный график рас-
смотрения дел независимо от общего графика 
назначения дел в судебной инстанции.

2. Необходимы законодательные изменения 
о возможности участия граждан в судебном про-
цессе в режиме веб-конференции. При этом 
должна быть продумана отдельная и эффективно 
защищенная технически система проведения 
таких конференций. Это даст возможность суще-
ственно разгрузить судебные инстанции от 
наплыва посетителей и упростить взаимодей-
ствие судов с участниками судебных процессов.

3. Особенно актуальным при использовании 
электронных технологий в судопроизводстве 
представляется поиск эффективного технического 
решения проблемы систему идентификации лич-
ности. Возможным механизмом ее решения может 
стать более широкое применение технологии 
«электронной подписи». На сегодняшний день все 
юридические, взаимодействующие с судебными 
органами, имеют собственную электронную под-
пись. Граждане оформляют подобные подписи 
через коммерческие организации, либо через сер-
вис Госуслуг с удостоверением через портал 
«Сбербанка», в котором имеются личные данные 
гражданина. Думается, что подобный правовой 
механизм в целом эффективен и нуждается в 
более широком практическом применении.

4. Актуальной задачей представляется 
повышение уровня финансирования и техниче-
ского оснащения судов общей юрисдикции и 
мировых судов. В частности, полагаем необходи-
мым вывести оборудование информационных 
серверов судебных инстанций на более высокий 
уровень, позволяющий выдерживать необходи-
мые нагрузки и исключающий проблемы с их 
«зависанием». Целесообразно было бы также 
рассмотреть вопрос о повышении уровня заработ-
ной платы и иных форм материального стимули-
рования технических работников судов, обслужи-
вающих электронные серверы, что даст возмож-
ность привлечь к подобной работе более квали-
фицированных айти-сотрудников.
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Аннотация. В России происходит активный процесс цифровизации различных обще-
ственных институтов. Правовой сектор в целом и нотариат в частности в числе других 
сфер жизнедеятельности общества активно включены в информационные процессы. В 
статье раскрываются различные аспекты внедрения цифровых технологий в нотариаль-
ную деятельность. Авторы рассматривают зарубежный и отечественный опыт использо-
вания электронных технологий в деятельности нотариата, поскольку в западных странах 
процесс цифровизации идет уже достаточно давно, а в России начал развиваться относи-
тельно недавно. Описаны некоторые нововведения в сфере нотариата в Австрии, Эсто-
нии, Японии и США, а также в ряде стран постсоветского пространства (Казахстан, Узбе-
кистан, Республика Беларусь). Представляется, что цифровизация в сфере российского 
нотариата происходит, в том числе, на основе использования опыта других государств, 
который оказывает влияние на становление и усовершенствование рассматриваемого ин-
ститута в нашей стране.

Кроме того, в статье описаны как очевидные преимущества, так и ограничения про-
цесса цифровизации нотариата. Например, на основе статистических данных показыва-
ется положительное влияние на уровень спроса, качество и скорость предлагаемых насе-
лению нотариальных услуг. Выносится на обсуждение вопрос текущего состояния право-
вой и информационной культуры российского общества. Также затронут проблема эскала-
ции рисков нарушения безопасности при совершении нотариальных действий в онлайн-ре-
жиме, и с использованием дистанционных технологий. Показано, что возможные ограниче-
ния связанны с недостаточным уровнем цифровой грамотности некоторых слоев населе-
ния. Делается вывод о том, что введение в систему нотариата новых методов, техноло-
гий и информационно-правовых инструментов должно соответствовать требованиям 
информационной безопасности.
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electronic technologies in notarial activity, since in Western countries the process of digitalization has 
been going on for quite a long time, while in Russia it has started to develop relatively recently. The 
authors describe some innovations in the sphere of notary in Austria, Estonia, Japan and the USA, 
as well as in a number of post-Soviet countries (Kazakhstan, Uzbekistan and Republic of Belarus). 
It seems that digitalization in the sphere of the Russian notary is taking place, among other things, 
based on using the experience of other states, which influences the formation and improvement of 
the institution under consideration in our country.

In addition, the article describes both the obvious advantages and limitations of the digitaliza-
tion of the notary. For example, the positive impact on the level of demand, quality and speed of 
notarial services offered to the public is by means of statistical data. The issue of the current state of 
legal and information culture of the Russian society is brought up for discussion. The problem of 
escalation of risks of security breach when performing notarial acts in online mode and using remote 
technologies is also touched upon. It is shown that possible limitations are related to the insufficient 
level of digital literacy of some segments of the population. It is concluded that the introduction of new 
methods, technologies and information and legal instruments into the notarial system should meet 
the requirements of information security.

Key words: notary, digitalization, law, e-notary, legal technologies, computer technologies, 
Unified Information System of Notary, e-document management

О
дним из основных векторов развития 
современного общества являются 
информационные технологии. Техни-

ческий прогресс влияет на экономическую, соци-
альную и политическую сферы, а инновационная 
природа развития социума требует высокого 
уровня науки и образования. Пандемия COVID-19 
сделала еще более очевидной необходимость 
использования компьютерных технологий. Иссле-
дователи права отмечают, что «именно примене-
ние новых технологий оказывает масштабное раз-
витие на все сферы правовой действительности, 
изменяет характер правовых коммуникаций, вли-
яет на их динамику, формирует принципиально 
новые правовые феномены, не имеющие анало-
гов в прошлом» [1, с. 275]. Данные обстоятельства 
непосредственно отражаются и на деятельности 
правовых институтов, в частности на нотариате.

Цифровизация правовой сферы происходит 
в ответ на новые потребности социума, позволяет 
оптимизировать процедуры совершения нотари-
альных действий, активизировать процесс право-
вого просвещения граждан и даже улучшить отно-
шение к нотариату в обществе в целом за счет 
создания более комфортных и безопасных усло-
вий совершения юридически значимых действий. 
Как отмечает один из экспертов нотариальной 
сферы, «цифровизация нотариальной деятельно-
сти являлась давно назревшей потребностью, 
поскольку несовременные способы организации 
нотариальной деятельности, использование 
непроверенной, а порой неактуальной информа-
ции ставят по сомнения документы, которые исхо-
дят из-под пера нотариуса, тем самым не обеспе-
чивают защиту прав и законных интересов лиц, 
обращающихся за совершением нотариальных 
действий» [2, c. 338].

Проникновение электронных технологий в 
сферу нотариата в европейских странах началось 
уже давно, в России данное направление доста-
точно активно, но только развивается. Представ-
ляется, что цифровизация в сфере российского 
нотариата происходит не без использования 
опыта других стран, что, оказывает положитель-
ное влияние на становление и усовершенствова-
ние рассматриваемого института в нашей стране, 
поэтому приведем некоторый опыт ряда госу-
дарств, а затем опишем ситуацию в России.

В Австрии нотариальная деятельность явля-
ется примером высокого уровня развития и при-
менения современных информационных техноло-
гий в работе нотариусов. Нотариальная деятель-
ность в стране регулируется разделом § 90a 
Австрийского закона о нотариате, в котором ска-
зано, что нотариусы по гражданским делам могут 
также совершать […] официальные действия с 
использованием электронных средств связи (§ 
69b). § 69b в сочетании с §§ 79 Раздел 9, 90a NO 
представляет собой основные стандарты для 
цифровых официальных действий нотариуса.

Согласно вышеуказанному документу, воз-
можны следующие нотариальные действия:

- заверение документов электронной цифро-
вой подписью;

- цифровые нотариальные действия в элек-
тронном формате; 

- проведение цифровых общих собраний 
акционеров.

В Австрии, благодаря Закону об электрон-
ной нотариальной регистрации (ENG), впервые 
появилась возможность осуществлять нотариаль-
ные действия без присутствия физического лица. 
С 1 января 2019 года Закон об электронной нота-
риальной регистрации вступил в силу, и стало 
возможным обращаться к нотариусу посредством 
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видеоконференцсвязи, а нотариальный акт 
оформлять в электронном виде. В 2020 году 
состоялась первая полностью цифровая сделка с 
недвижимостью. Все этапы сделки, вплоть до 
регистрации в земельной книге, проводились в 
электронном виде. NHP notare, австрийская ком-
пания, обеспечивающая все нотариальные дей-
ствия, предоставила виртуальную комнату дан-
ных (Virtual Data room, DataRoom)1 и иницииро-
вала выдачу цифровых подписей.

Интересным видится опыт Эстонии, которая 
всего за несколько недель до начала пандемии 
запустила пилотный проект «электронный нота-
риус» [3], позволяющий осуществлять дистанци-
онное удостоверение нотариальных действий в 
посольствах Эстонии. Это означало, что граждане 
с электронным резидентством (e-Residency) и 
эстонцы, живущие за границей, больше не должны 
были приезжать в Эстонию каждый раз, когда им 
требовались услуги местных нотариусов.

Пилотная услуга электронного нотариуса 
появилась в критическое время и первоначально 
удаленные нотариальные действия можно было 
провести только в посольствах Эстонии в таких 
городах как Хельсинки, Лондон, Брюссель, Сток-
гольм и Рига. Через несколько месяцев после 
запуска пилотный проект развился в полноценную 
платформу, к которой можно было получить 
доступ дистанционно. В течение первого квартала 
2021 года около 91% всех нотариальных действий 
электронных резидентов были совершены через 
услуги электронного нотариуса, стало возможным 
получения широкого спектра  нотариальных услуг, 
кроме заключения и расторжения брака. 

Самое крупное обновление платформы 
«электронный нотариус» было запущено в начале 
сентября 2021 года. Данное обновление позво-
лило осуществлять гибридные нотариальные 
сделки, при которых некоторые клиенты нахо-
дятся на рабочем месте лично с нотариусом, а 
другие подключаются удаленно. До этого все 
нотариальные действия можно было совершать 
либо онлайн, либо оффлайн. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос 
конфиденциальности персональных данных. Дан-
ная платформа не использует сторонние сервисы, 
в связи с этим все коммуникации, включая пере-
дачу видео и аудио, происходят через внутренний 
сервер. Таким образом, первая в своем роде плат-
форма «электронный нотариус», функционирую-

1  Виртуальная комната данных представляет 
собой пространство, где документы рассортированы по 
папкам, все участники обладают определённым уров-
нем прав доступа к ним, могут скачивать файлы, загру-
жать их, обмениваться ими. Такой формат простран-
ства позволяет организовать удобную совместную 
работу в рамках различных производственных биз-
нес-процессов.

щая в Эстонии, показала свою результативность и 
удобство.

Министерство юстиции Японии планирует в 
скором времени полностью перевести процедуры 
нотариального заверения в онлайн. В стадии под-
готовки находится законопроект о пересмотре 
закона о нотариате, целью которого является пол-
ный переход на онлайн-процедуры в первой поло-
вине 2025 года. Министерство разрабатывает 
систему, в которой граждане смогут подавать 
заявления на нотариальное заверение через 
специальный веб-сайт, используя свои идентифи-
кационные номера социального страхования и 
налоговой службы «Мой номер». Заявители также 
смогут использовать систему веб-конференций 
для общения с нотариусами и завершения проце-
дур с помощью электронных подписей.

В США, где во многих штатах приняты 
законы, регулирующие оказание нотариальных 
услуг в электронном формате, в июле 2022 года 
Палата представителей США приняла законопро-
ект [4], устанавливающий для нотариусов по всей 
стране минимальные стандарты для проведения 
удаленного онлайн-нотариального заверения 
(RON). В настоящее время 41 штат принял соот-
ветствующие законы и правила, определяющие 
стандарт предоставления услуги RON.

Основными элементами, характерными для 
каждого штата являются:

- совершение нотариальных действий с 
использованием аудио-видео связи, в том числе 
действий, в которых подписывающее лицо нахо-
дится за пределами государства, где нотариус 
уполномочен осуществлять деятельность;

- удостоверение нотариусом подлинность 
лица, подписавшего документ;

- запись и резервация аудио-видео материа-
лов.

В странах постсоветского пространства 
наблюдаются аналогичные процессы. Например, 
в Республике Беларусь с 2021 года у нотариусов 
есть возможность совершать в электронном виде 
исполнительные надписи и осуществлять взаимо-
действие с государственными органами. В Казах-
стане создана централизованная электронная 
система репозитория и архива нотариально удо-
стоверенных документов. Кроме того, для защиты 
от фальсификаций вводится норма присвоения 
нотариальному документу QR-кода, проверяе-
мого в единой нотариальной информационной 
системе. В Узбекистана разработан сервис про-
верки доверенностей и поиска наследственных 
дел. 

 Наша страна также не является аутсайде-
ром в исследуемой области. Согласно статистиче-
ским данным, спрос на совершение нотариальных 
действий в цифровом формате в России посто-
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янно растет [5], граждане часто пользуются оциф-
ровкой документов с сохранением их юридиче-
ской силы и возможностью электронной регистра-
ции юридических лиц. По данным Федеральной 
нотариальной палаты за первое полугодие 2023 
года россияне воспользовались услугами нотари-
усов в удаленном формате 340,2 тыс. раз, что в 13 
раз больше, чем за аналогичный период прошлого 
года [6].

На сегодняшний день в нашей стране функ-
ционирует созданная в 2014 году Федеральной 
нотариальной палатой Единая информационная 
система нотариата (далее - ЕИСН), благодаря 
которой с 1 января 2018 года был осуществлен 
переход на электронный документооборот. Это 
позволяет обеспечить оперативную проверку 
юридически значимых сведений, усилить превен-
тивные меры в отношении мошеннических дей-
ствий с нотариальными документами и, как след-
ствие, стабилизировать гражданский оборот. 

Единая информационная система является 
уникальной по своей правовой природе програм-
мой, за несколько лет существования подтвердив-
шей свою надежность и эффективность. Основан-
ная с целью объединения и обработки данных 
нотариусов по всей территории Российской Феде-
рации, ЕИСН была преобразована в отвечающую 
современным стандартам и требованиям законо-
дательства систему электронного взаимодей-
ствия. Данная система обеспечивает электронное 
взаимодействие между участниками внутри самой 
системы, а также осуществляет взаимообмен дан-
ными с субъектами извне. Данная система под-
ключена к Системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия, которая позволяет государ-
ственным и муниципальным органам проверить 
подлинность предоставленного им нотариального 
документа при оказании ими каких-либо государ-
ственных услуг путем направления электронного 
запроса. Применение ЕИСН способствует упро-
щению доступа к нотариальным услугам, в част-
ности. Среди нововведений текущего года можно 
отметить начало работы сервиса «Универсальная 
запись к нотариусу» через портал «Госуслуги». 
Общество постепенно утверждается в том, что 
цифровизация нотариата в условиях стремитель-
ного развития современных информационных 
технологий положительно влияет на доступность 
квалифицированной юридической помощи, ока-
зываемой физическим и юридическим лицам.

В России также проводится планомерная 
законодательная работа по развитию электрон-
ного нотариата. Так 27 декабря 2019 года был 
принят Федеральный закон № 480-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

[7] (в части оптимизации нотариальной деятель-
ности, повышения востребованности нотариаль-
ной защиты прав граждан и юридических лиц в 
условиях развития цифрового общества), который 
направлен на развитие использования цифрового 
потенциала в нотариальной практике. 

Вышеуказанный Закон нормирует осущест-
вление в дистанционном формате, то есть без 
личной явки обратившегося лица к нотариусу, сле-
дующих нотариальных действий:

- свидетельствование верности перевода 
документа с одного языка на другой;

- передача электронных документов физиче-
ских и юридических лиц другим физическим и 
юридическим лицам;

- принятие в депозит и на депонирование 
безналичных денежных средств;

- совершение исполнительной надписи в 
виде электронного документа;

- принятие на хранение электронных доку-
ментов;

- обеспечение доказательств в виде осмотра 
информации в сети Интернет;

- получение выписки из реестра уведомле-
ний о залоге движимого имущества;

- удостоверение равнозначности электрон-
ного документа, изготовленного нотариусом в 
ином формате, электронному документу, пред-
ставленному нотариусу.

В 2022 году в целях совершенствования 
законодательства в условиях развития информа-
ционных технологий было принято семь феде-
ральных законов, вносящих изменения в «Основы 
о нотариате» (Основы законодательства РФ о 
нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I). Кроме 
того, готовится ряд поправок в Семейный кодекс, 
предусматривающих использование возможно-
стей ЕИСН.

Помимо очевидных преимуществ цифрови-
зации существует ряд проблемных моментов, тре-
бующих дополнительной проработки, поскольку, 
как отмечают специалисты в сфере информаци-
онного права, «с одной стороны, новые цифровые 
технологии открывают перспективы новых цифро-
вых возможностей, с другой стороны — они порож-
дают новые цифровые риски и предъявляют 
высокие требования ко всем юристам в целом и 
нотариусам в частности» [8, с. 63].

Например, нотариальные действия, совер-
шаемые онлайн, подвержены серьезным рискам 
нарушения безопасности, а к документам, предо-
ставляемым в электронном виде, также необхо-
димо применение процедур проверки подлинно-
сти. Есть случаи фальсификации QR-кодов, соз-
дания поддельных сайтов-двойников, копирую-
щих сайт информационной системы Федеральной 
нотариальной палаты, что с учетом невысокого 
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уровня компьютерной грамотности граждан пред-
ставляет собой серьезную информационно-пра-
вовую проблему.

Кроме того, как и любые иные онлайн-сер-
висы, хранящие персональные данные, электрон-
ные сервисы Федеральной нотариальной палаты 
подвержены DdoS-атакам, влекущим за собой 
утечку данных.

Переход на электронные способы взаимо-
действия с гражданами, позволяющие реализо-
вать и защищать их права, будет эффективен при 
высоком уровне цифровых компетенций населе-
ния. По данным исследования НАФИ, числен-
ность совершеннолетних россиян с продвинутым 
уровнем цифровой грамотности в 2022 году соста-
вила 29%. Эта доля в значительной степени обу-
словлена навыками использования компьютер-
ных технологий в коммуникативных целях, тогда 
как более специфические навыки у большинства 
граждан развиты заметно хуже. И хотя доля тех, 
кто демонстрирует низкие компетенции в данной 
сфере, снижается, часть населения не обладает 
необходимыми навыками, что не должно ограни-
чивать их право на совершение нотариальных 
действий. 

Таким образом, в настоящее время в России 
происходит цифровизация нотариальной дея-
тельности, которая, безусловно, оказывает поло-
жительное влияние на качество и скорость совер-
шаемых нотариусами нотариальных действий. 
Можно сделать вывод о том, что продолжать раз-
вивать цифрового направления в нотариате необ-
ходимо, но при этом новые методы и информаци-
онно-правовые инструменты должны соответство-
вать требованиям информационной безопасно-
сти, гарантировать стабильность гражданского 
оборота и защищать права и интересы граждан.
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В 
настоящее время использование 
систем искусственного интеллекта, 
основанных на методах обучения ком-

пьютеров обработке информации и принятию 
решений, служит драйвером для развития раз-
личных областей, и система ведомственного про-
фессионального образования ФСИН России в 
данном плане не является исключением [1, C.2]. 
Отдельное вместо в данном контексте занимает 
генеративный искусственный интеллект, пре-
красно работающий с текстом, изображениями, 

речью и получивший на сегодня сильнейший 
импульс к развитию и применению за счет выхода 
в свет нейросетевых моделей Chat GPT [2, С.3]. 
Активное использование курсантами ведомствен-
ных вузов современных информационных техно-
логий не может не влиять на учебную и досуговую 
деятельность обучающихся. В контексте примене-
ния генеративного искусственного интеллекта 
(ГИИ) в профессиональной подготовке будущих 
сотрудников пенитенциарного ведомства наряду с 
преимуществами ГИИ необходимо рассматривать 
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вызовы и риски, которые несёт с собой искус-
ственный интеллект, и возникающие в связи с 
этим потребности в формировании новых универ-
сальных компетенций и навыков [3, C.4]. Генера-
тивный искусственный интеллект представляет 
собой область искусственного интеллекта для 
создания новых данных, изображений, звуков, 
текстов, других форм информации с помощью 
алгоритмов машинного обучения и может исполь-
зоваться для создания новых текстов, виртуаль-
ных объектов, генерации изображений, музыки и 
др.  Представляет интерес оценка экономического 
потенциала генеративного искусственного интел-
лекта, новых факторов и возможностей, которые 
генеративный искусственный интеллект предо-
ставляет современной экономике. Так, согласно 
экономическим исследованиям, ГИИ в ближай-
шей перспективе будет положительно влиять на 
рост мирового внутреннего валового продукта, 
повышение качества обслуживания клиентов в 
сфере продаж, оказывать положительное влия-
ние на развитие персонализации товаров и услуг, 
служить созданию нового контента, росту эффек-
тивности продаж в сфере маркетинга, ускорению 
процессов разработки программного обеспечения 
(генеративный искусственный интеллект позво-
ляет создавать программный код по запросу,  тем 
самым высвобождая ресурсы программиста для 
решения более сложных задач), сокращению вре-
мени исследований и проектирования (прежде 
всего, в таких областях, как инжиниринг и произ-
водство) и др. [4, С.2].

К основным возможностям ГИИ в области 
профессионального образования можно отнести: 
освобождение пользователя от рутинных задач 
(например, генерация проверочных заданий, про-
верка сочинений, написание программного кода, 
создание презентаций), персонализация обуче-
ния, разработка учебных материалов (генерация 
тем для проверочных, квалификационных работ, 
рефератов). Отдельного внимания заслуживает 
обеспечиваемая ГИИ возможность обучения 
через дискуссию за счет организации взаимодей-
ствия ученика с интеллектуальным помощником. 
Вместе с тем, существует ряд рисков, связанных с 
применением ГИИ в системе ведомственного про-
фессионального образования, в числе которых 
увеличение разрыва между классическим и осно-
ванном на применении ГИИ подходами к образо-
ванию,  рост доли имитационных процессов в обу-
чении (случай, когда тема для реферата генери-
руется с помощью ГИИ, а курсант пишет реферат 
по этой теме с помощью того же ГИИ, что приво-
дит к фальсификациям и затрудняет формирова-
ние необходимого уровня знаний для выполнения 
в будущем служебных задач). Отдельного внима-
ния заслуживает необходимость повышения ква-

лификации и методического обеспечения препо-
давателей, внедряющих генеративный искус-
ственный интеллект в учебный процесс. Вышеиз-
ложенное подтверждает необходимость 
совершенствования подходов к обучению в усло-
виях современного научно-технического про-
гресса.  Одним из возможных ответов на данные 
вызовы является формирование у преподавате-
лей и курсантов ведомственных вузов грамотно-
сти в области искусственного интеллекта с учетом 
специфики служебной деятельности. Зачастую 
такая грамотность рассматриваемый как компо-
нент грамотности в области информационных 
технологий (ИКТ-грамотность), а также концептуа-
лизация того, что входит в концепт грамотности в 
области искусственного интеллекта. Однако, 
существует ряд характерных особенностей.  С 
одной стороны, сюда входит необходимость раз-
вивать технологические знания (сред, программ, 
устройств и т.д.). Это также входят знания, связан-
ные с педагогическими подходами, поскольку раз-
витие грамотности в области искусственного 
интеллекта сложно представить в традиционных 
формах обучения, в условиях ограничения чте-
нием лекций или изучения учебника, что приводит 
к необходимости использования прежде всего 
активного обучения. 

На рис. 1 приведены основные положения 
(так называемые «большие идеи в области ИИ»), 
на основе которых можно проектировать содержа-
ние образования в области ГИИ, вокруг которых 
можно строить обучающие курсы грамотности в 
области искусственного интеллекта. 

Сформулируем ряд выводов по выработке 
подходов к формированию ИИ-грамотности в 
ведомственном вузе: ИИ-грамотность должна 
формироваться на основе междисциплинарного и 
компетентностного подходов и быть интегриро-
вана в образовательную программу не в виде 
отдельного предмета, а в форме дополнения к 
уже существующему предмету;

целесообразно использование проектного 
обучения; ИИ-грамотность может быть использо-
вана для улучшения предметных результатов, 
поскольку внедрение активных техник обучения 
приводит к повышению предметных результатов, 
связанных с дисциплинарным знанием; целесоо-
бразна совместная работа работников сферы 
образования с экспертами  в области искусствен-
ного интеллекта для содержательного дополне-
ния дисциплин в части формирования ИИ-грамот-
ности; играющая одну из ключевых ролей в фор-
мировании ИИ-грамотности мотивация, во многом 
обусловлена сложностью, содержанием, творче-
ским наполнением решаемых с помощью искус-
ственного интеллекта задач, которые ставятся 
перед обучающимися. Отдельного внимания 
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заслуживают также вопросы обеспечения защиты 
информации [5, C.1]. 

Таким образом, для реализации возможно-
стей генеративного искусственного интеллекта в 
ведомственном образовании требуется тесное 
взаимодействие специалистов различного про-
филя, а также наличие у всех участников учебного 
процесса готовности к обучению и мотивации к 
формированию новых навыков. 
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Рис. 1 – Большие идеи в области ИИ
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Н
есовершеннолетние осужденные – 
одна из категорий, требующая повы-
шенного внимания со стороны сотруд-

ников исправительных учреждений. С целью 
недопущения дальнейшей криминализации несо-
вершеннолетних осужденных, отбывающих нака-
зание в воспитательных колониях, необходимо 

организовывать процесс исправления с учетом 
социально-психологической характеристики дан-
ной категории [10, с. 122]. 

К несовершеннолетним осужденным отно-
сятся лица подросткового и юношеского возраста. 
Данные возрастные периоды являются перио-
дами перестройки как взаимоотношений личности 
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с окружающей средой, так и изменения ее вну-
тренних (психологических) аспектов. 

В подростковом возрасте подростки остро 
переживают кризис, заключающийся в переходе 
от периода детства к взрослой жизни. Основным 
психологическим новообразованием данного воз-
растного периода является «чувство взрослости», 
представление подростка о себе как о взрослом 
человеке. Подростки требуют от окружающих, 
чтобы они относились к нему не как к ребенку. В 
данный возрастной период проявляется отчетли-
вая тенденция к самостоятельности, эмансипации 
и автономии от взрослых, прежде всего родите-
лей, учителей. 

В подростковом возрасте идет активное 
формирование самосознания и личностной иден-
тичности. Подростки осознают и критически оце-
нивают свои личные качества. Становление само-
сознания порождает проблему, характерную преи-
мущественно для подростков [3, c. 245], – про-
блему нормальности. Данная проблема 
проявляется в стремлении подростка «быть таким 
же, как все» – и внешне, и в поведении. При этом 
подросток некритично следует сложившимся в 
группе подростков-сверстников правилам и оцен-
кам. При этом подросток копирует сложившиеся в 
референтной группе подростков-сверстников пра-
вила. При невозможности подражать поведению 
своего окружения возникает проблема мнимой 
«ненормальности»: слишком худой или слишком 
полный, чересчур развязный или чересчур стес-
нительный, очень высокий или очень низкий. Даже 
незначительные замечание окружающих о 
«ненормальности» может вызывать яркую эмоци-
ональную реакцию, а часто и весьма решитель-
ные действия, которые могут отразиться не только 
на психике подростка, но порой угрожают его 
жизни и ведут к неврозам. 

Стремление к самопознанию может приво-
дить к нарушению психологического равновесия 
личности, что, в свою очередь, проявляется в 
повышенной агрессивности, возбудимости или 
сопровождается депрессивными психологиче-
скими состояниями. 

В данный возрастной период начинается 
активное проявление внимания к противополож-
ному полу. В связи с этим подростки уделяют 
повышенное внимание своему внешнему виду: 
одежде, прическе, фигуре, манере держаться и 
др. Сфера межличностных взаимоотношений ста-
новится одной из главных в данный возрастной 
период. Несовершеннолетние осужденные, отбы-
вающие наказание в исправительных учрежде-
ниях – это категория, которая является одной из 
наиболее сложных для организации процесса 
исправления. Данная ситуация обусловлена как 
общими психологическими особенностями, харак-

терными для подросткового и юношеского воз-
раста, так и специфичными, проявляющимися 
именно у осужденных данной возрастной группы. 

К этим особенностям можно отнести соци-
альную ситуацию развития. Большая часть осу-
жденных подросткового возраста воспитывались 
в неблагополучных семьях, ведущих асоциальный 
образ жизни. Значительная доля осужденных 
имеют низкий уровень образования, не имеют 
определенного рода занятий [11]. Исследования Т. 
Т. Щелиной, А. С. Карюхиной показали, что у 20 % 
несовершеннолетних осужденных имеется амби-
валентное (неоднозначное) отношение к соб-
ственным действиям и поступкам. Самооценка у 
многих занижена. Общий уровень интеллектуаль-
ного и личностного развития невысокий. Нрав-
ственные эталоны не сформированы, конкретные 
жизненные цели и устремления отсутствуют. Нега-
тивное отношение к семье переживают 46 % вос-
питанников, к детям – 48 %, к себе   –   53 %; нега-
тивное отношение к работе испытывают 53 % 
колонистов, а позитивное отношение к алкоголю 
–   47 % [13, c. 234]. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что подростковый и юношеский воз-
раст – время активного формирования личност-
ных качеств и преломления социального опыта 
через собственную активную деятельность инди-
вида по преобразованию своей личности. В то же 
время несовершеннолетние осужденные, содер-
жащиеся в исправительных учреждениях, имеют 
определенную специфику социально-психологи-
ческой характеристики, что необходимо учиты-
вать при организации процесса исправления [6].

Нахождение подростков в условиях изоля-
ции - возникшая трудная жизненная ситуация. 
Формирование их мировоззрения и системы 
взглядов на жизнь, трансформирующихся во 
взрослую жизнь, происходит в условиях исправи-
тельного учреждения, что негативно сказывается 
на процессе их социализации. Усложняется про-
цесс усвоения несовершеннолетними осужден-
ными социальных норм, законов, норм права и 
всей совокупности социально-правовых явлений.

Первыми воспитателями в жизни любого 
ребенка, являются родители, которые обязаны 
растить ребенка в обустроенных условиях. И 
соответственно должна присутствовать родитель-
ская любовь. Но, к большому сожалению, в Рос-
сийской Федерации имеется большая часть семей 
- неблагополучных, которые после рождения 
ребенка, тратят детские пособия и выплаты на 
свои личные нужды (в большей степени именно 
такие семьи тратят деньги на поддержание асоци-
альных потребностей), забывая, что самое глав-
ное в жизни - это ребенок. Соответственно ребе-
нок, воспитанный в постоянных алкогольных сбо-
рищах родителей, пьянках, гулянках, драках, 
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никак не может проявлять себя правильно в нор-
мальном обществе, следовательно, из таких 
детей вырастают несовершеннолетние преступ-
ники, продолжая путь своих родителей. Такие 
дети склонны к нападениям на других детей в дет-
ских садиках, школах, склонны к воровству, а 
также в силу своего ненормального формирова-
ния, склонны к психофизиологическим анома-
лиям.

Факторы, влияющие на несовершеннолет-
них осужденных в воспитательной колонии (далее 
– ВК) - это причина исправления осужденных. В 
воспитательно-образовательном процессе обя-
заны участвовать сотрудники всех подразделений 
и служб пенитенциарного учреждения, руковод-
ствуясь действующей нормативно-правовой базой 
[1; 8].

Психологическая служба в ВК, разделяет 
такие факторы на положительные и отрицатель-
ные. К положительным факторам относится:

1. Установленный режим, распорядок дня в 
ВК (он приучает несовершеннолетнего к порядку, 
дисциплине, выдержке, коммуникабельности).

2. Система поощрений и наказаний.
3. Краткосрочные и длительные свидания с 

родственниками, получение посылок, бандеро-
лей, передач (как ни крути, но родственники, роди-
тели являются стимулом для несовершеннолет-
него осужденного во время отбытия им наказания 
к лишению свободы).

4. Получение образования как начального, 
так среднего, так и профилирующего (многие 
несовершеннолетние приходят в ИК, даже без 
начального образования).

5. Развитие своих личных качеств в куль-
туре, искусстве, спорте (на территории ВК име-
ется все необходимое для этого).

6. Полезный рацион питания.
7. Психологическая составляющая несовер-

шеннолетнего приходит в баланс, осужденный 
понимает, что он совершил преступлений и желает 
скорее забыть эту прошлую жизнь и начать новую 
по выходу).

8. Бесплатная медицинская помощь.
9. Вещевое довольствие и др.
К негативным факторам, влияющим на лич-

ность несовершеннолетнего, следует относить:
1. Криминальная обстановка, «воровские 

законы».
2. Психологическое осознание, пребывание 

несовершеннолетнего за решеткой.
3. Неполноценная юридическая помощь 

из-за отсутствия у несовершеннолетнего денег, 
родственников.

4. Сдвиг ценностных ориентаций, связанный 
с пребыванием в ВК долгое время.

5. Опасность привыкания в раннем возрасте 
к криминальной субкультуре, возможность совер-
шения рецидива.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
ВК является базой для развития, очередной воз-
можностью для несовершеннолетнего, стать 
заново законопослушным гражданином РФ. Дает 
шанс исправится, получить образование и найти 
свое место в жизни, даже без наличия родствен-
ников.

Контингент несовершеннолетних осужден-
ных отличается более остро выраженными осо-
бенностями переходного возраста 14-18 лет, 
такими как недостаточная зрелость мышления и 
сознания, волевого развития, недостаток соци-
ального опыта, и т. п. [9, c. 34]

Особое внимание следует обратить на тот 
факт, что у значительного большинства выявлено 
пристрастие к алкогольным напиткам, наркоти-
кам, азартным играм, компьютерным играм, а 
также психологическая привязанность к этим 
опасным видам деятельности и прямая зависи-
мость от них до совершения преступления и поме-
щения в воспитательную колонию. В условиях 
лишения свободы несовершеннолетние по-раз-
ному реорганизуют свою адаптивную тактику: 
самые стабильные стараются поддерживать тот 
же уровень жизни и придерживаются девиантного 
поведения, небольшая часть принимает требова-
ния администрации, получает образование и не 
допускает нарушений.

Совершенствование деятельности ВК нераз-
рывно связано с повышением их потенциала, 
укреплением правопорядка и преодолением анти-
общественных настроений среди осужденной 
молодежи. Серьезные трудности в работе воспи-
тательных колоний по отбыванию наказания воз-
никают из-за наличия и активизации противоправ-
ной деятельности групп молодежи.

Первой причиной совершения преступлений 
осужденными Г.Ф. Хохряков считает психические 
состояния, вызывающие у осужденных внутрен-
нюю напряженность (опасения, страхи, тревож-
ность, мнительность, недоверчивость, обидчи-
вость, беспокойство, возбудимость, раздражи-
тельность, агрессивность, неуверенность, нере-
шительность, эмоциональная неустойчивость) 
[12, c. 32]. Это и есть причина немотивированных 
преступлений.

Вторая причина - консолидация осужден-
ных, усиленная их отчуждением от общества, и 
служит предпосылкой конфликта между поведен-
ческими нормами [7]. Собственная организация 
осужденных служит третьей причиной для олице-
творения конфликта. Ценности осужденных также 
определяют принципы поведения и правовой 
определенности в их среде. Также нельзя не учи-



310

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

тывать элементы криминальной субкультуры, 
существующие в ВК. Преступный мир кажется 
гораздо более привлекательным для молодых 
людей с противоправным поведением.

Противоправные формы поведения несо-
вершеннолетних осужденных имеют свои «пени-
тенциарные особенности», определяемые соци-
альной средой осужденных, ее криминологиче-
скими характеристиками, включающими в себя не 
только социально-демографические, уголов-
но-правовые, но и неформально-структурные 
признаки.

Анализ процесса формирования и функцио-
нирования преступных группировок осужденных 
позволяет утверждать, что они существуют как в 
отдельных сектах, так и в колонии в целом, и явля-
ются продуктом определенной микросреды. Кроме 
того, среди всех категорий осужденных есть пре-
ступные группы: негативные, позитивные и ней-
тральные в связи с социальным и криминальным 
отношением лиц, отбывающих наказание к лише-
нию свободы. Наибольшее количество преступ-
ных группировок формируется в микросреде отри-
цательной части осужденных.

Необходимо иметь в виду то обстоятель-
ство, что осужденный, помещенный в условия 
изоляции, усваивает нравы, традиции, привычки 
конкретного учреждения, ценностно-нормативные 
установки различных по криминальной характери-
стике категорий осужденных: происходит процесс 
распада, десоциализации личности и деформа-
ции правосознания.

С недостатками исполнения наказания А.И. 
Алексеев связывает то, что не всегда удается 
избежать негативного воздействия на осужден-
ного со стороны окружающей среды, которое в той 
или иной степени может усугубить моральную 
деформацию личности, затрудняя достижение 
целей приговора [4]. Закреплению, а иногда и раз-
витию антиобщественных качеств личности у осу-
жденных способствуют, прежде всего лица, кото-
рые после уголовного наказания не отказались от 
своих преступных намерений [5]. 

На основании выше сказанного, можно сде-
лать вывод, что с несовершеннолетними преступ-
никами, администрации воспитательных учрежде-
ний необходимо строить работу на основе изуче-
ния криминальной характеристики воспитанников. 
Это должно основываться на совершенствовании 
деятельности воспитательных колонии и нераз-
рывного повышения их потенциала, укреплением 
правопорядка и преодолением антиобществен-
ных настроений среди осужденной молодежи.
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This publication is devoted to the analysis of the organization and application in everyday penitentia-
ry activities of specific methods and means of counteracting addictive behavioral manifestations in 
convicts with alcohol and drug addiction. which will require from the staff knowledge about the spe-
cifics of these manifestations and the formation of special work skills among the staff. General prac-
tical recommendations on the organization of this area of professional activity of employees are 
presented.

Key words: convicts, suspects, accused, alcohol and drug addiction, escort system, counter-
action, penitentiary system.

Введение. Вопрос системной работы по 
ресоциализации осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых различных категорий остается одним 
из ведущих направлений исправительной работы 
в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации [1, 5]. Анализ практики показывает, что 
доля таких лиц в пенитенциарных учреждениях 
продолжает оставаться значительной. Так, дан-
ные Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации подтверждают, что более трети преступле-
ний совершаются в состоянии алкогольного и нар-
котического опьянения, причем у более, чем у 
четверти осужденных, подозреваемых и обвиняе-
мых медицинскими работниками подтверждено 
наличие аддикций, еще большее число, употре-
бляло психоактивные вещества на постоянной 
основе, а также значительная часть рецидивных 
преступлений совершается лицами с зависимо-
стью от психоактивных веществ [1, 9, 11]. Так как в 
силу имеющихся психо-социальных особенностей 
и наличия аддикции особенностей, после освобо-
ждения данные лица возвращаются, зачастую, в 
прежнюю социальную среду, не имея социальных 
и индивидуально-личностных ресурсов для отказа 
от употребления психоактивных веществ, что ста-
новится риском для возобновления асоциального 
образа жизни и совершения новых преступлений, 
в том числе путем вовлечения в преступную дея-
тельность и употребление наркотиков и алкоголя 
других граждан [2, 6]. 

Учитывая это, в целях профилактики повтор-
ных преступлений и формирования системной и 
комплексной работы с лицами, имеющими алко-
гольную и наркотическую зависимость, содержа-
щимися в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, распоряжением директора ФСИН Рос-
сии от 21.02.2018 № 52-р, с 2018 года в деятель-
ность учреждений уголовно-исполнительной 
системы внедрена Ведомственная программа 
социально-психологической работы в отношении 
лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зави-
симость (далее – Программа) [8]. Системность и 
комплексность мероприятий Программы создает 
систему средств, методов и методик, направлен-
ных на всестороннюю подготовку подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных к освобождению из 
мест лишения свободы и выработку конкретных 
рекомендаций для них, нацеленных на формиро-

вание предпосылок и установок к правопослуш-
ному поведению и отказу от употребления алко-
голя, и наркотических средств, профилактику 
совершения ими новых преступлений [1, 5, 10]. 

Цель статьи – определение основных аспек-
тов организации и применения в пенитенциарной 
деятельности специфических методов и средств 
противодействия аддиктивным поведенческим 
проявлениям у осужденных с алкогольной и нар-
котической зависимостью.

Использованные методы: анализ норматив-
но-правовых и организационно-методических 
материалов по исследуемой тематике, определе-
ние актуальных направлений реализации Про-
граммы, экспертный опрос сотрудников исправи-
тельных учреждений, реализующих программу.

Результаты исследования. Выводы, сделан-
ные на основе анализа полученных данных, 
позволяют определить основные средства и 
методы реализации Программы в УИС, а также 
специфические условия и направления сопрово-
ждения подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных персоналом.

Введение. В настоящее время перед пени-
тенциарной системой в рамках внедрения 
системы сопровождения подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных с алкогольной и наркотиче-
ской зависимостью стоят задачи: формирования и 
проведения единой политики по вопросам плани-
рования, и реализации Программы, комплексного 
решения вопроса поиска и внедрения наиболее 
эффективных методов и методик, передового 
опыта в данном направлении работы, подготовки 
персонала а также определения вопросов даль-
нейшего направления совершенствования дея-
тельности [4, 6]. Наличие у подозреваемых, обви-
няемых и осужденных аддиктивнных поведенче-
ских проявлений указывает на нарушенную адап-
тацию к изменившимся условиям микро- и 
макросреды в местах лишения свободы [3, 7]. 
Предпринимаемые меры в этом случае требуются 
в данном случае профилактические, психоло-
го-педагогические, воспитательные в большей 
степени, чем медицинские [3, c. 26-27]. Аддиктив-
ное поведение понимается нами как переходная к 
зависимости стадией и характеризуется злоупо-
треблением в анамнезе одним или несколькими 
психоактивными веществами в сочетании с дру-
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гими нарушениями поведения, криминального 
характера. 

Результаты исследования. В исправитель-
ных учреждениях и следственных изоляторах 
лица, страдающие наркоманией или алкоголиз-
мом, медицинскими работниками и психологами 
выявляются и берутся на учет, в соответствии с 
приказом МЮ РФ от 20.05.2013 №72 «Об утверж-
дении Инструкции по профилактике правонару-
шений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы» с первых 
дней заключения под стражу и сопровождаются в 
течение всего срока отбывания наказания.

На начальном этапе Программа была вне-
дрена ФСИН России в каждом территориальном 
органе уголовно-исполнительной системы, затем 
получила все более широкое распространение и в 
настоящее время охватывает большинство пени-
тенциарных учреждений [8].

Системность курса мероприятий, предусмо-
тренных Программой, обеспечивается преем-
ственностью мероприятий путем проработки 
вопросов продолжения мероприятий после осво-
бождения [10, c. 86]. 

Проведенный анализ работы по реализации 
Программы свидетельствует, что проводимый 
курс мероприятий с подозреваемыми, обвиняе-
мыми и осужденными востребован и является 
эффективной формой работы, направленной на 
выработку и последовательное применение кон-
кретных методов, средств и рекомендаций для их 
сопровождения.

Анализ мероприятий показывает, что наибо-
лее востребованными и эффективными являются:

- конкурсы на лучшие тематические фильмы, 
снятые в пенитенциарных учреждениях, посвя-
щенные информированию о возникновении и 
вреде аддикций, профилактику психологической 
зависимости у ранее употреблявших психоактив-
ные вещества, показавшие свою востребован-
ность и эффективность в работе по психологиче-
скому просвещению подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных;

- циклы лекций и вебинаров для сотрудников 
служб исправительных учреждений и следствен-
ных изоляторов, принимающих участие в реали-
зации Ведомственной программы по обучению 
методам оказания помощи подозреваемым, обви-
няемым и осужденным, имевшим опыт употребле-
ния психоактивных веществ;

- совещания, круглые столы, семинары и 
конференции по анализу проблемных аспектов и 
результатов внедрения Программы в следствен-
ных изоляторах и исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы.

- культурно-массовые, воспитательные и 
спортивные мероприятия. 

Отмечено, что в целях формирования у осу-
жденных знаний, навыков и умений в учрежде-
ниях УИС повсеместно организована работа круж-
ков различной направленности, которая, кроме 
прочего, позволяет им развивать полезные навыки 
и умения, а также оказывать содействие админи-
страции в проведении различных культурно-мас-
совых, спортивно-массовых и иных досуговых 
мероприятиях [7, 9].

Пенитенциарной системой повсеместно 
проходит развитие материально-технической 
базы для организации воспитательной работы с 
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными 
во всех пенитенциарных учреждениях имеются 
комнаты воспитательной работы, библиотеки, 
используются электронные технические устрой-
ства для чтения, функционируют клубы, студии 
кабельного телевидения, спортивные уголки, 
спортивные площадки и залы [2, 9].

Проведенный анализ показывает, что боль-
шинство опрошенных сотрудников основным про-
блемным аспектом исследуемого направления 
работы указывает то, что после освобождения 
осужденные вновь попадают в прежнюю асоци-
альную среду. Достигнутые положительные 
результаты могут разрушаться из-за негативного 
влияния окружения, возрастает риск возвращения 
к употреблению психоактивных веществ, что при-
водит к совершению повторного преступления. 

Поэтому, для формирования устойчивых 
установок отказа от употребления психоактивных 
средств необходимо формирование не только 
личностной мотивации, но и осуществление ком-
плекса мероприятий по ресоциализации осужден-
ных, включающего трудовое и бытовое устройство 
после освобождения. 

Основными средствами работы с осужден-
ными в исправительных учреждениях УИС, созда-
ющими предпосылки для их исправления в период 
отбывания наказания и ресоциализации после 
освобождения, остается оказание содействия в их 
трудовом и бытовом устройстве, консультативная 
помощь в оформлении документов для оформле-
ния паспортов и иных документов (справок по 
инвалидности, пенсионных документов и др.). 
Также для предварительного решения вопросов 
трудового и бытового устройства освобождаемых 
осужденных направляются запросы в органы вну-
тренних дел, местного самоуправления и занято-
сти населения о возможности трудоустройства, 
проживания и регистрации по предполагаемому 
месту их жительства. Организовано взаимодей-
ствие и используются сведения об имеющихся в 
территориальных органах центрах социальной 
реабилитации, домов ночного пребывания, соци-
альных гостиниц, кризисных центров и др. Осво-
бодившимся лицам из исправительных учрежде-



315

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

 ÓÃÎËÎÂÍÎÅ  ÏÐÀÂÎ È ÏÐÎÖÅÑÑ

ний УИС и не имевших постоянного места житель-
ства, предоставляются места для проживания, 
решаются вопросы их трудоустройства [10].

Заключение. Таким образом, реализация и 
направление осуществления системы организа-
ции и применение в пенитенциарной деятельно-
сти специфических методов и средств противо-
действия аддиктивным поведенческим проявле-
ниям у осужденных с алкогольной и наркотиче-
ской зависимостью, позволит повысить 
эффективность исправительной работы с данной 
категорией подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных, что будет способствовать не только на 
формированию у них предпосылок и установок к 
правопослушному поведению и отказу от употре-
бления алкоголя и наркотических средств, но и 
профилактике совершения ими новых преступле-
ний.
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В
ысокий уровень преступности, отмеча-
емый ежегодно в России, и значитель-
ный процент нераскрытых преступле-

ний может быть наглядно проиллюстрирован ста-
тистическими данными. Так, по информации 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, за январь – апрель 2023 года было зареги-
стрировано 644,8 тыс. преступлений, из них 31,4 
% – тяжкие и особо тяжкие. За указанный период 
не раскрыто 237,8 тыс. преступлений, 32,2 % из 
них – тяжкие и особо тяжкие [1]. 

В числе причин такой неутешительной ста-
тистики не последнее место занимает невысокий 
уровень квалификации работников правоохрани-
тельных органов, обусловленный некачествен-
ным образованием, нежеланием повышать свой 
профессиональный уровень, «текучкой» кадров и 
иными факторами.

Снижению степени влияния указанных фак-
торов и повышению результативности деятельно-
сти правоохранительных органов в немалой сте-
пени может способствовать алгоритмизация про-
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цесса расследования, осуществляемая первона-
чально на теоретическом уровне, а затем 
реализуемая на практике.

Однозначного понимания алгоритмизации и 
ее значения до настоящего времени не сложи-
лось. Данное обстоятельство и способствовало 
выбору темы исследования, связанной с анали-
зом положительных и отрицательных черт крими-
налистической алгоритмизации. 

В самом общем виде алгоритмизация рас-
следования преступлений – это творческий про-
цесс создания формализованной модели дея-
тельности следователя по решению целей и задач 
расследования преступления в виде алгоритма, 
практическое использование которого способ-
ствует оптимизации указанной деятельности и 
повышению ее результативности. 

Разработка алгоритма (алгоритмизация) 
представляет собой сложный, многоэтапный про-
цесс, включающий:

- сбор и анализ исходной информации о 
преступлениях одного вида, на основе которых 
будут строиться алгоритмы их расследования;

- выделение типовых следственных ситуа-
ций, возникающих на определенном этапе рас-
следования;

- определение задач расследования и 
последовательности их решения в каждой след-
ственной ситуации;

- определение средств решения типовых 
задач расследования;

- выбор метода построения алгоритма;
- создание алгоритма;
- экспериментальная проверка созданных 

типовых алгоритмов для практики расследования 
преступлений;

- внедрение созданных криминалистиче-
ских алгоритмов в практику расследования [2, с. 
10 – 19].

Как отмечает А.С. Шаталов, криминалисти-
ческие алгоритмы могут и должны выступать свя-
зующим звеном между достижениями криминали-
стики, положениями уголовно-процессуального 
законодательства и практической деятельностью. 
В противном случае, объективно существующие 
противоречия между довольно высоким уровнем 
разрабатываемых наукой криминалистических 
рекомендаций и относительно небольшим мас-
штабом их использования с течением времени 
могут достичь критической отметки [3, с. 16].

Как достичь оптимального соотношения тео-
рии, права и практики? Какие данные необходимо 
использовать для создания эффективного алго-
ритма? Для ответа на эти вопросы обратимся к 
мнению О.В. Волоховой, которая отмечает, что в 
основе криминалистических алгоритмов может 
быть несколько источников. 

Прежде всего, обобщенный опыт сотрудни-
ков правоохранительных органов, имеющих зна-
чительный стаж следственной деятельности и 
собственные алгоритмы расследования наиболее 
типичных категорий дел. Такой опыт, дополнен-
ный теоретическими знаниями, позволит сформи-
ровать криминалистический алгоритм.

Оценить эффективность производившихся 
действий можно с помощью анализа и обобщения 
материалов раскрытых уголовных дел, прошед-
ших через судебные инстанции, а также нерас-
крытых уголовных дел. Информация такого рода, 
дополнительно включенная в алгоритм, позволит 
повысить результативность предусмотренных 
действий.

Возможность своевременного совершен-
ствования алгоритма, по мнению О.В. Волоховой, 
ставится в зависимость от предварительной апро-
бации криминалистического алгоритма сначала в 
отдельно взятом регионе, а затем, с учетом дора-
ботки на основе отзывов следователей, повсе-
местно [4, с. 63].

Создаваемый алгоритм может быть пред-
ставлен в разных формах (вербальной, графиче-
ской, комбинированной; на бумажном носителе 
или в электронном виде), но становится примени-
мым на практике лишь в случае соответствия 
определенным требованиям. К числу таковых уче-
ные относят: законность, универсальность, 
результативность, конкретность, простоту и т.п. Но 
главное, на наш взгляд, требование – это кра-
ткость и доступность для «потребителей», в роли 
которых выступают практические работники.

Действия внутри алгоритма должны выстра-
иваться в последовательной иерархии, на основе 
системы приоритетов. Кроме того, алгоритмы 
должны быть динамичными, изменяющимися с 
учетом вновь поступившей информации.

В современных условиях, безусловно, прио-
ритетным является создание алгоритмов в элек-
тронном виде. При этом необходимо учитывать, 
что для получения оптимального алгоритма дей-
ствий по разрешению конкретной задачи рассле-
дования необходимо использовать возможности 
искусственного интеллекта, формулируя задачу в 
режиме реального времени, в совокупности с 
индивидуальным интеллектом конкретного субъ-
екта, применяющего алгоритм. 

Как справедливо указывают В.В. Бирюков и 
Т.П. Бирюкова, использование искусственного 
интеллекта связано с необходимостью обучения 
машины, чего предшествует обучение человека, 
который будет обучать машину. Любая ошибка 
или некомпетентность на этапе обучения машины 
(формирования базы знаний) или введения в базы 
данных недостоверной, непроверенной информа-
ции чревата ошибками в создаваемых алгоритмах 
[5, с. 95].
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Для определения значения алгоритмизации 
необходимо разобраться с положительными и 
отрицательными моментами данного процесса. 

По мнению А.С. Шаталова, дальнейшая 
целенаправленная разработка проблем кримина-
листической алгоритмизации позволит достичь 
следующего положительного результата – позво-
лит следователям и дознавателям совершенство-
вать технологию своей деятельности; избежать 
ошибок в решении сформулированных задач; 
относительно быстро принимать процессуальные 
и тактические решения; предвидеть возможные 
риски при принятии решений; в полной мере 
использовать криминалистически значимую 
информацию [6, с. 88].

Как отмечается в литературе, «одним из 
положительных моментов криминалистической 
алгоритмизации является возможность смодели-
ровать и предложить решение по как можно боль-
шему количеству следственных ситуаций» [7, с. 
56]. Такой эффект достигается за счет логической 
обработки следственной ситуации.

Действительно, разрабатываемые алго-
ритмы позволяют практическим работникам (пре-
жде всего, следователю или дознавателю) в усло-
виях информационной неопределенности (в боль-
шинстве случаев на первоначальном этапе рас-
следования) выбрать типичную схему действий. С 
этим трудно спорить, но не стоит забывать, что 
абсолютно одинаковых преступлений не бывает, 
поэтому и их расследование не всегда можно 
«вписать» в определенные рамки. 

Если же преступление относится к числу 
атипичных, то алгоритмизация расследования 
вряд ли возможна. Расследование таких престу-
плений носит преимущественно творческий харак-
тер, при этом важную роль в создании конкретных 
алгоритмов производства следственных действий 
могут сыграть наиболее опытные сотрудники, 
обладающие высоким уровнем знаний, богатым 
профессиональным опытом и интуицией.

Кроме того, выбор направления расследова-
ния во многом обуславливается и личностными 
качествами практического работника. Если речь 
идет о сотрудниках, не имеющих достаточного 
практического опыта, но настроенных на добросо-
вестное выполнение своих профессиональных 
обязанностей, использование ими разработанных 
алгоритмов позволяет сформировать определен-
ные навыки в решении типичных следственных 
задач. Однако профессионализм определяется не 
только умением действовать по заранее предло-
женной схеме, но и навыками творческого осмыс-
ления имеющейся информации, особенно в неха-
рактерных ситуациях. 

Ставит под сомнение положительный 
эффект алгоритмизации и зависимость послед-

ней от следственной практики, на основе которой 
разрабатываются алгоритмы расследования пре-
ступлений.

Постоянное совершенствование преступной 
деятельности, использование преступниками 
современных достижений науки и техники в пре-
ступных целях требует систематического анализа 
разработанных алгоритмов и приведения их в 
соответствие с потребностями практики. Несложно 
понять, что такая деятельность требует времен-
ных и человеческих затрат сначала на теоретиче-
ском уровне, затем измененный алгоритм прохо-
дит апробацию, лишь после этого может приме-
няться в практической деятельности. Хорошо, 
если отредактированный алгоритм не устарел за 
то время, пока совершенствовался, а как быть в 
противном случае? 

Как аргумент против алгоритмизации можно 
рассматривать и чрезмерную стандартизацию и 
«шаблонизацию» процесса расследования.

Способ нейтрализации указанного выше 
недостатка алгоритмизации находится, на наш 
взгляд, на поверхности и вытекает из понятия 
алгоритма. Поскольку алгоритм – это описание 
типичной последовательности действий в той или 
иной следственной ситуации, то конкретные 
обстоятельства совершенного преступления 
неизбежно внесут изменения в типичную схему, 
что само по себе и должно исключить стандарти-
зацию. Однако это идеальный вариант развития 
событий, не всегда имеющий общее с реальной 
действительностью.

Так, успешное раскрытие преступления с 
использованием имеющегося алгоритма без лиш-
них затрат (например, механическое использова-
ние получаемых данных без их творческого 
осмысления) может в дальнейшем привести к 
простому повторению следователем (дознавате-
лем) ранее выполнявшихся действий без учета 
особенностей сложившейся ситуации и без при-
ложения дополнительных усилий для достижения 
необходимого результата. 

Ученые предлагают и иное решение, кото-
рое можно рассматривать как перспективное и 
отвечающее современным реалиям. Речь идет о 
создании специализированных экспертных (логи-
ческих, обучаемых) информационных систем, 
включающих информацию о конкретных рассле-
дованных и расследуемых преступлениях в сово-
купности с теоретическими положениями, исполь-
зуемыми для установления определенных фактов 
и обстоятельств [5, с. 93].

Действительно, такие информационные 
системы смогли бы «связать» теорию и практику, 
в чем и заключается основное предназначение 
криминалистических алгоритмов. Но их создание 
связано с многочисленными сложностями, обу-
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словленными необходимостью перехода на новый 
уровень работы с информацией.

Немаловажным моментом в оценке значе-
ния алгоритмизации является и возможность 
использования алгоритмов преступниками в 
целях оказания противодействия расследованию. 
Имея представление о потенциально возможном 
объеме получаемых из конкретных источников 
сведений и перечне проводимых для этого след-
ственных и иных действий в той или иной ситуа-
ции, преступник по своей инициативе или по 
совету адвоката может предпринять меры по 
сокрытию криминалистически значимой инфор-
мации. В ситуации противодействия может, с 
одной стороны, снизиться результативность при-
менения алгоритма, а, с другой, – возникнуть 
необходимость использования иных методов 
познания (например, логического). При этом алго-
ритмизация играет одновременно и положитель-
ную, и отрицательную роль.

Представляется необходимым отметить 
проблемы алгоритмизации, возникающие при 
расследовании преступлений следственно-опера-
тивной или следственной группой. Преследуя 
цель наиболее быстрого и эффективного раскры-
тия и расследования преступлений, взаимодей-
ствующие сотрудники под руководством следова-
теля одновременно проводят определенные дей-
ствия, получая информацию по делу. Поскольку в 
основу алгоритма расследования положена связь 
между выясненными по делу фактами и перечнем 
возможных действий, то без обмена информа-
цией, полученной каждым членом следственно-о-
перативной или следственной группы, применить 
алгоритм в полном объеме не всегда возможно. 

Таким образом, алгоритмизация процесса 
расследования необходима, поскольку алгоритм, 
отражая практический опыт расследования пре-
ступлений, позволяет практическим работникам 
при минимально имеющейся информации смоде-
лировать свою деятельность, определить наибо-
лее оптимальный вариант поведения. Однако 
алгоритм, отвечающий современным реалиям, не 
должен рассматриваться как безусловное пра-
вило, невыполнение которого может вызвать нега-
тивные последствия.     
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Введение. Пенитенциарные учреждения 
уголовно-исполнительной системы остаются сре-
дой скопления лиц с отклонениями в поведении 
различной природы, поэтому особое место в ряду 
мероприятий профилактики у подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных занимает работа по 
противодействию авитальной активности, как 
наиболее травматичного проявления их деструк-
тивного поведения [2, 3, 4]. Проведенный автором 
анализ научной литературы изучающей феномен 
деструктивного поведения и в частности такой его 
формы как авитальная активность показывает, 
что такие его формы как аскетизм и мученичество, 
антиобщественное поведение и аддиктивные про-
явления; тяга к экстремальны видам досуга; 
неврастения, депрессии и психозы изучались К. 
Меннингером, изучавшим, также собственно ави-
тальную активность (членовредительство, симу-
ляцию, полихирургию, преднамеренные несчаст-
ные случаи и т.д.) и органическое самоубийство 
(психосоматические заболевания) [2, с. 28]. В 
пенитенциарной системе данное направление 
изучается многими научными школами, которые 
выявляют и определяют пути противодействия и 
реабилитации данной категории лиц [2, 4, 5, 6, 7].

Профилактическая работа в области проти-
водействия авитальной активности в пенитенци-
арных учреждениях является системной, ком-
плексной и непрерывной, проводиться как на 
индивидуальном, так и на групповом уровне про-
фессионального сопровождения данной катего-
рии лиц основными исполнителями которого оста-
ются наряду с медицинскими работниками пени-
тенциарные психологи [5, 6]. В течении первых 
трех суток при поступлении в карантинное отделе-
ние вес подозреваемые, обвиняемые и осужден-
ные обследуются медицинскими работниками и 
психологами и при выявлении риска авитального 
поведения выявляются и берутся на учет, в соот-
ветствии с приказом МЮ РФ от 20.05.2013 № 72 
«Об утверждении Инструкции по профилактике 
правонарушений среди лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы» 
и сопровождаются в соответствии с алгоритмом 
психологического сопровождения и комплексной 
программой профилактики [8, 9].

Вопрос противодействия авитальной актив-
ности остается наиболее сложным, так как сама 
природа данного явления накладывается на спец-
ифику мест лишения свободы. Это требует от пер-
сонала наличия особых компетенций в области 
работы по противодействию деструктивным про-
явлениям [1, c. 288]. 

Цель статьи – определение основных мето-
дов диагностики и выявления лиц с риском ави-
тальной активности в местах лишения свободы.

Использованные методы: анализ научной 
литературы и организационно-методических 
материалов по исследуемой тематике, определе-
ние эффективных методов и методик выявления 
признаков авитальной активности у подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных, экспертный 
опрос пенитенциарных психологов.

Результаты исследования. Выводы, сде-
ланные на основе проведенного исследования, 
позволят определить основные средства и методы 
психодиагностики проявлений авитальной актив-
ности у подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных.

Введение. В местах лишения свободы скон-
центрированы лица, имеющие склонность к 
деструктивным формам поведения, которые   
находятся под воздействием влияния пенитенци-
арного стресса. В связи с этим перед персоналом 
учреждений стоят задачи противодействия 
деструктивным формам поведения и профилак-
тики их возникновения в среде подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. Это требует организа-
ции подготовки сотрудников к данной деятельно-
сти, особенно пенитенциарных психологов на 
которых возлагается основная ответственность за 
сопровождения лиц с риском авитальной активно-
сти, что требует определения и широкого внедре-
ния наиболее эффективных методов и методик 
психодиагностики данных проявлений, а также 
определения направлений дальнейшего совер-
шенствования данной деятельности [3, 4].

Результаты исследования. В настоящее 
время пенитенциарные психологи руководствуются 
в своей деятельности указанием ФСИН России от 
25.12.2018 № исх-03-96344, представляющим алго-
ритмы сопровождения в пенитенциарной системе 
различных категорий подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных и сотрудников. Данные организаци-
онные материалы вкупе с остальными организую-
щими документами предоставляют специалистам 
определенную свободу в выборе психодиагности-
ческих методов и средств.

Проведенное исследование показало, что в 
настоящее время наиболее распространенными 
диагностическими инструментами, которые 
используются при оценке риска авитальной актив-
ности, являются опросники и анкеты. Специализи-
рованные опросники, предназначенные для 
оценки риска авитальной активности, делят на 
две взамодополняющие группы: 

1. Методики, включающие относительно 
прямые вопросы о наличии специфических мыс-
лей и переживаний; 

2. Опросники, выявляющие индивидуальные 
личностные факторы, наиболее тесно связанные 
с высокой вероятностью совершения аутодестр-
куктивных действий. 
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Помимо инструментальных методик специа-
листам психологам не следует игнорировать 
метод клинического интервью. 

Вместе с тем, по существу любое диагности-
ческое мероприятие начинается с установления 
контакта с обследуемым, в рамках которого целе-
направленные, продуманные вопросы способ-
ствуют получению данных о наличии риска ави-
тальной активности. Авитальные замыслы в слу-
чае достаточной выраженности носят сверхцен-
ный характер и сопровождаются определенным 
сужением сознания, в силу чего формулировка 
доводов в пользу жизни крайне затруднительна. 

При этом специалисту следует понимать, 
что первая выше указанная инструментальная 
группа методик направлена на выявление ави-
тальных идеации (настойчивых или повторных 
мыслей о аутодеструкции), определение суицидо-
генных переживаний, иными словами, произво-
дится психологическое или клиническое обследо-
вание осужденного на предмет качественного 
содержания его мыслительной деятельности. 
Здесь обращается внимание на наличие депрес-
сивного мировоззрения, переживаний одиноче-
ства, безысходности, собственно суицидальных 
мыслей. В этом случае мы предлагаем воспользо-
ваться следующими методиками: 

1. Карты стресса. 
2. Диагностическое интервью. 
3. Патохарактерологический диагностиче-

ский опросник (ПДО) А.Е. Личко который позво-
ляет измерить степень эмоционально-личностных 
нарушений человека в текущий момент и спрогно-
зировать тенденцию изменения характера при 
переходе этих нарушений в хроническую стадию, 
т.е. спрогнозировать патологии характера (тен-
денции в развитии личности, которые происходят 
при перерастании временной дезадаптации в хро-
ническую). 

4. Тест фрустрационной толерантности 
Розенцвейга. 

5. Опросник Баса-Дарки. 
6. Опросник Дж. Тейлора, который позволяет 

определить уровень врожденной личностно-кон-
ституциональной тревоги. Высокий показатель по 
уровню тревожности уже является предраспола-
гающим фактором к формированию авитального 
поведения.

7. Метод неоконченных предложений С.И. 
Подмазина. 

8. Проективные рисуночные тесты, напри-
мер, «Человек под дождем», рисуночный тест З. 
Королева «Ваши суицидальные наклонности», 
тест рисуночной фрустрации Розенцвейга и др.

9. Методика экспресс-диагностики суици-
дального риска «Сигнал» М.В. Зотова, В.М. Петру-
ковича, В.Н. Сысоева.

10. Методика определения уровня депрес-
сии В.А. Жмурова. 

11. Методика определения акцентуации 
характера К. Леонгарда, Х. Шмишека. 

12. Индивидуально-типологический опро-
сник (ИТО) Л.Н. Собчик. 

13. Методика изучения структуры темпера-
мента Я. Стреляу (адаптация Н.Н. Даниловой, А.Г. 
Шмелева). 

14. Опросник суицидального риска (модифи-
кация Т.Н. Разуваевой). 

15. Шкала самооценки и уровня притязаний 
Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихо-
жан). 

16. Методика диагностики тревожности и 
депрессии (ТиД) Ю.Л. Ханина.

17. Шкала суицидального поведения SBS, 
Poeldinger, Wider. 

18. Прогноз суицидальных намерений В. 
Войцеха, А. Кучера, В. Костюкевича. 

19. Методика «Опросник суицидального 
риска» И.Ю. Беляковой. 

Также в процессе проведения психокоррек-
ции психолог, применяя приемы клинического 
интервью, постепенно переходит от позиции эмпа-
тического слушания к позиции соучастия в позна-
вательном овладении и практическом разреше-
нии ситуации. Это выражается и в изменении его 
вербальной активности. 

На первом этапе вербальная активность 
психолога зависит от состояния подозреваемого, 
обвиняемого, осужденного. 

На втором этапе – активность минимальна и 
возрастает на этапе планирования деятельности. 

На последнем этапе психокоррекционного 
мероприятия активность психолога достигает мак-
симума. Как правило при подозрении, что риск 
авитальной активности остается высоким психо-
лог предлагает заключить письменно антисуици-
дальный контракт на период до следующей 
встречи. «Контракт о несовершении самоубий-
ства»: «Я никогда не убью себя, случайно или 
умышленно, вне зависимости оттого, что прои-
зойдет». Это, помимо прочего, создает тандем 
специалист-осужденный, позволяя последнему 
использовать данный контракт как один из ресур-
сов, профилактирующих авитальные проявления.

Заключение. Таким образом, места лише-
ния свободы остаются особыми, требующими 
повышенного внимания и специфических компе-
тенций от пенитенциарных психологов, ежедневно 
взаимодействующих и осуществляющих комплекс 
мероприятий по профилактике деструктивных 
проявлений у подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных. Поэтому изучение специфики деструк-
тивного поведения и его отдельных форм оста-
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ется актуальным направлением пенитенциарной 
психологической науки и практики. Реализация и 

направление осуществления системы эффектив-

ных методов и средств диагностики авитального 
поведения, позволит повысить эффективность 

психокоррекционной работы с данной категорией 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
 В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ

Аннотация. Дифференциация условий отбывания наказания осужденными определя-
ется нормами уголовного и уголовно-исполнительного законодательства Российской Фе-
дерации. До введения наказания в виде принудительных работ наименее строгими по усло-
виям отбывания наказания являлись колонии-поселения. Изначально данный вид учрежде-
ний был создан для содержания в них осужденных переведенных в виде поощрения за право-
послушное поведение из других видов исправительных учреждений, которые своим поведе-
нием показали, что не нуждаются в охране и строгой изоляции от общества, а цели нака-
зания могут быть достигнуты в условиях надзора. Труд таких осужденных широко приме-
нялся на стройках народного хозяйства. В статье представлены особенности отбывания 
наказания осужденными в колониях-поселениях.
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отбывания наказания.
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ABOUT SOME FEATURES OF SERVING A PUNISHMENT IN COLONIES-
SETTLEMENTS

Annotation. Differentiation of conditions for serving sentences for convicted persons is deter-
mined by the norms of criminal and penal legislation of the Russian Federation. Before the introduc-
tion of punishment in the form of forced labor, the least stringent conditions for serving the sentence 
were colony settlements. Initially, this type of institution was created to house convicts transferred as 
a reward for law-abiding behavior from other types of correctional institutions, who by their behavior 
showed that they do not need protection and strict isolation from society, and the goals of punishment 
can be achieved under conditions of supervision. The labor of such convicts was widely used on 
construction sites of the national economy. The article presents the features of serving sentences for 
convicts in colony settlements.

Key words: correctional institutions, colony-settlement, features of serving a sentence.

Э
кономические, политические и соци-
альные условия, изменившиеся за 
последние годы в России, повлекли за 

собой изменения в законодательстве, регулирую-
щем и различные сферы жизни нашего общества. 
В начале 90-х годов прошлого века произошло 
резкое расслоение населения по уровню матери-
альной обеспеченности, отношению к собствен-
ности. Это, в свою очередь, повлекло за собой 
изменение мировоззрения населения, смену при-
оритетов, ценностных ориентиров. Поэтому 
вполне обусловленным представляются измене-
ния и в таком социальном явлении как преступ-
ность, являющаяся негативным элементом жизни 

любого общества, также реагирующем на измене-
ния, происходящие в нем. Развитие социума, эво-
люционные изменения, конфликты, катаклизмы и 
т.д. – все находит отражение в рассматриваемом 
элементе этого социума. Они ведут к возникнове-
нию новых видов преступлений, исчерпыванию 
старых, изменению организованной преступно-
сти, уровня, динамики и структуры преступности.

Ускорение и не всегда обусловленные сроки, 
формы, методы «перестройки» общества, а затем 
вход в рыночную экономику стали одними из 
существенных факторов, повлиявших на состоя-
ние преступности. В связи с этим, необходимо 
отметить, что за последние годы изменилась 
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структура преступности. В ней все больше стали 
преобладать преступления корыстного, насиль-
ственного характера и незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, сте-
пень общественной опасности которых увеличи-
лась.

Изменения в структуре преступности внесли 
соответствующие коррективы и в практику приме-
нения различных видов уголовного наказания. 
Гуманизация уголовной политики и либерализа-
ция уголовных наказаний привела к резкому 
сокращению уровня применения лишения сво-
боды (более чем в два раза), ликвидации многих 
исправительных учреждений и сокращению их 
персонала и, к сожалению, в некоторых случаях к 
неадекватному реагированию на преступные про-
явления.

Существует мнение, что уровень примене-
ния различных видов уголовного наказания дол-
жен быть адекватен структуре преступности, что 
гуманизм состоит не в ограничении применения 
строгих мер воздействия, не в «заигрывании» с 
преступниками, а в отсутствии необоснованных 
ограничений прав осужденных, создании условий 
содержания, отвечающих необходимым жизнен-
ным требованиям, и неуклонным соблюдением 
предписаний уголовного и уголовно-исполнитель-
ного закона. При этом строгие меры воздействия, 
достаточно широкий, обусловленный необходи-
мостью круг правоограничений, меры безопасно-
сти, исключающие возможность совершения 
новых преступлений, должны применяться к осу-
жденным, совершившим тяжкие и особо тяжкие 
преступления, рецидивистам, не желающим изме-
нять свои антисоциальные установки и поведе-
ние.

К осужденным, совершившим впервые пре-
ступления небольшой и средней тяжести, не име-
ющим устойчивого антисоциального мировоззре-
ния, следует применять меры воздействия, не 
связанные со значительными правоограничени-
ями, представлять им дополнительные права и 
льготы, всемерно стимулировать закрепление и 
развитие социально-полезных установок. Таким 
образом, речь идет о необходимости создания 
дифференцированных условий отбывания нака-
зания для лиц с различной степенью социальной 
опасности, различной степенью исправления и 
индивидуализации наказания в отношении каж-
дого конкретного осужденного и учетом его лич-
ных особенностей, социально значимых проявле-
ний поведения.

В настоящее время лишение свободы усту-
пило «пальму первенства» наказаниям, не свя-
занным с лишением свободы, например, по дан-
ным судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в 2022 г. к лишению сво-

боды было приговорено 182,3 тыс. человек, что 
составляет 31,5 % от общего количества осужден-
ных. Здесь необходимо отметить, что уровень 
преступности зависимости от многих факторов, 
начиная от политической конъюнктуры и заканчи-
вая факторами, влияющими на состояние право-
порядка в стране [1]. Между тем, исполнение 
лишения свободы – самого строгого и длитель-
ного по времени уголовного наказания, связан-
ного с исправительным воздействием на осужден-
ного с целью его исправления может реализовы-
ваться только с обеспечением дифференциро-
ванного (индивидуального воздействия) на него.

Дифференциация условий отбывания нака-
зания осужденными определяется уголовным и 
уголовно-исполнительным законодательством. 
Так, назначение осужденным к лишению свободы 
вида исправительного учреждения, определяется 
ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее - УК РФ).

Дифференциация условий отбывания нака-
зания в виде лишения свободы происходит не 
только по видам режима, но в еще большей мере 
внутри самого исправительного учреждения. Так, 
в пределах одной исправительной колонии осу-
жденные к лишению свободы могут находиться в 
обычных, облегченных и строгих условиях отбы-
вания наказания, предусмотренных видом режима 
данной колонии. Установленные в одном исправи-
тельном учреждении различные условие отбыва-
ния наказания кардинально изменяет не только 
общий облик колоний (создавая по существу три 
самостоятельные жилые зоны), но и само содер-
жание режима данного вида исправительного 
учреждения.

В каких условиях осужденный будет отбы-
вать наказание во многом зависит от него самого, 
прежде всего от его поведения (он по существу 
сам определяет своим поведением, проживать ли 
ему в общежитии или даже за пределами колонии 
либо в запираемых помещениях или камерах). 
Также возможность выбора вариантов условий 
отбывания наказания определяет воспитатель-
ную направленность данной правовой нормы, 
дает в руки администрации исправительного 
учреждения мощный рычаг воспитательного воз-
действия на осужденных. В соответствии с нор-
мами Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации (далее - УИК РФ) процесс исправ-
ления осужденных основывается на прогрессив-
ной (ступенчатой) системе. По этой системе 
суровость наказания должна меняться в соответ-
ствии с изменениями, происходящими в сознании 
осужденного. Исправившийся осужденный пере-
водится на более легкие условия содержания, 
напротив, осужденный нарушающий требования 
режима, переводится на более строгие условия. 
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Такая дифференциация исполнения (отбывания) 
наказания стимулирует исправление осужденных, 
подготавливает их к жизни на свободе. До недав-
него прошлого (введения наказания в виде прину-
дительных работ в……..) высшей ступенью в этой 
системе являлись колонии-поселения.

Колонии-поселения созданы для содержа-
ния в них осужденных, которые не нуждаются в 
охране и строгой изоляции. Цели наказания в 
отношении них могут быть достигнуты в условиях 
надзора.

Надзор в исправительном учреждении – это 
система мер, направленных на обеспечение про-
цесса исполнения уголовного наказания в виде 
лишения свободы путем постоянного контроля за 
поведением осужденных в местах их размещения 
и работы предупреждения и пересечения их про-
тивоправных действий, обеспечения изоляции, а 
также безопасности осужденных и персонала. 
Надзор создает условия для применения других 
средств исправления осужденных.

В данный момент существуют три вида коло-
ний-поселений. Колония-поселение для лиц, 
совершивших умышленные преступления неболь-
шой и средней тяжести, ранее не отбывавших 
лишение свободы. По данным ФСИН России на 1 
января 2023 г. в уголовно-исполнительной системе 
(далее – УИС) функционировало 94 колонии-по-
селения, в которых содержалось более 27,8 тыс. 
осужденных [3; 2]. Тем не менее в ближайшие 
планы Минюста России входит ликвидация коло-
ний-поселений как вида исправительного учреж-
дения в пользу исправительных центров [4]. Коло-
нии-поселения для осужденных за преступления, 
совершенные по неосторожности, к лишению сво-
боды на срок не свыше пяти лет. Колонии-поселе-
ния для положительно характеризующихся осу-
жденных, переведенных из исправительных коло-
ний общего и строгого режимов в порядке, пред-
усмотренном ст. 78 УИК РФ. Для перевода 
осужденного из исправительной колонии общего и 
строгого режимов в колонию-поселение необхо-
димо наличие двух условий: материального и 
формального. Материальным условием является 
положительная характеристика осужденного, 
которая имеет место, когда он выполняет требо-
вания режима, добросовестно относится к труду, 
участвует в самодеятельных организациях и 
общественной жизни осужденных. Положитель-
ная характеристика осужденного дает основание 
сделать вывод о том, что исправление осужден-
ного как цель уголовного наказания может быть 
достигнута в условиях колонии-поселения, а не 
исправительных колоний общего и строгого 
режима. Формальным условием является отбы-
тие осужденным, находящимся в облегченных 

условиях содержания, определенного законом 
срока наказания. 

С учетом того, что в колониях-поселениях 
осужденные находятся не под стражей, а лишь 
под надзором, закон запрещает перевод в эти 
учреждения наиболее опасных преступников. 

В связи с тем, что перевод в колонию-посе-
ление производится с согласия осужденного, 
закон запрещает осуществлять осужденных, не 
давших согласия в письменной форме.

В колониях-поселениях трех видов установ-
лен одинаковый режим, который связан со значи-
тельно меньшими правоограничениями, чем в 
исправительных колониях. В колониях-поселе-
ниях нет вооруженной охраны осужденный, но 
установлен надзор за ними. Осужденные вправе 
свободно передвигаться в пределах территории 
колонии-поселения. С разрешения администра-
ции осужденные могут передвигаться без надзора 
вне территории колонии-поселения, но в преде-
лах административно-территориального образо-
вания, если это необходимо по характеру выпол-
няемой ими работы, либо в связи с обучением, 
либо в связи с выездом в отпуск. 

Границы колонии-поселения условны. Они 
объявляются приказом начальника колонии и 
зависят от расположения места работы, магази-
нов, столовых, бани и других мест, постоянно 
посещаемых осужденными. Им может быть раз-
решен выезд за пределы колонии-поселения в 
связи с исключительными личными обстоятель-
ствами: смерть или тяжелая болезнь близкого 
родственника, угрожающая жизни больного; сти-
хийное бедствие, причинившее значительный 
материальный ущерб осужденному или его семье. 
Закон относит колонию-поселение к исправитель-
ным учреждениям, но в них нет большинства пра-
воограничений, присущих наказанию в виде 
лишения свободы. Так, осужденные могут носить 
гражданскую одежду, иметь при себе деньги и 
ценные вещи, пользоваться деньгами без ограни-
чения, получать посылки, передачи, бандероли и 
иметь свидания без ограничения их количества. 
Как правило, осужденные проживают в общежи-
тиях, но те, кто не допускает нарушений режима и 
имеет семьи, с разрешения администрации могут 
проживать совместно с семьями в домах колонии, 
государственного, муниципального или частного 
жилого фонда, как принадлежащих самим осу-
жденным или членам их семей, так и снимаемых у 
частных лиц. Такие осужденные должны являться 
для регистрации в колонию-поселение до четырех 
раз в месяц. Периодичность регистрации устанав-
ливается постановлением начальника колони-
и-поселения. Жилые помещения, в которых про-
живают осужденные могут посещаться в любое 
время представителями администрации колони-
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и-поселения, о чем ставятся в известность осу-
жденные и члены их семей. Хотя такая мера 
затрагивает интересы не только самих осужден-
ных, но и членов их семей, она необходима для 
осуществления надзора за отбывающими наказа-
ние.

В общежитиях, где проживают осужденные 
установлен пропускной режим. Проход туда посто-
ронним лицам допускается только с разрешения 
администрации. Правилами внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений установлен 
перечень предметов и веществ, которые запреща-
ется приносить, использовать и хранить в обще-
житии. Труд осужденных регламентируется зако-
нодательством о труде на общих основаниях, за 
исключением правил приема, увольнения и пере-
вода на другую работу. Осужденные могут быть 
переведены на другую работу, в том числе и в дру-
гую местность. Однако администрация предприя-
тия, на котором они работают, обязана согласо-
вать перевод с администрацией колонии-поселе-
ния. Осужденные имеют право заочно обучаться в 
общеобразовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования, рас-
положенных в пределах административно-терри-
ториального образования по месту дислокации 
колонии.

В завершение статьи считаем необходимым 
отметить, что решение о целесообразности лик-
видации колоний-поселений не может базиро-
ваться только на учете мнения ограниченного 
круга экспертов и на результатах пусть и доста-
точно глубокого, но чисто теоретического анализа 
проблемы, поэтому оно не может и, видимо, не 
должно приниматься без соответствующей про-
верки опытным путем, на основе эксперимента.
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В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
 РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Роль судебного нормотворчества в совершенствовании законодательно-
го регулирования предопределена в первую очередь техникой применения актов судебных 
органов и практикой его осуществления. В рамках данной статьи автором проведен ана-
лиз основных положений нормотворчества высших судебных органов. В результате иссле-
дования автором рассмотрены направления совершенствования законодательного регу-
лирования судебного нормотворчества. В рамках исследования установлено, что правом 
нормотворческой деятельности обладают не все судебные органы. Судебное нормотвор-
чество воздействует на законодательное регулирование в двух направлениях: опосредо-
ванном и непосредственном. Было установлено отсутствие единого понимания судебного 
толкования. Кроме того, определена конечная цель толкования – устранение коллизий и 
пробелов норм права для единообразия их применения. Роль нормотворчества высших су-
дебных органов в совершенствовании законодательного регулирования в нашей стране 
недооценена, хотя из проведенного нами анализа основных направлений воздействия су-
дебного нормотворчества на законодательство видно, что оно происходит перманентно. 
Путем решения проблемы учета практики высших органов правосудия могло бы стать 
возращение института посланий Конституционного суда палатам ФС РФ, существовав-
шего до ноября 2020 г. в регламенте Суда. Полагаем, что узаконивание данного полномо-
чия Конституционного суда РФ позволило бы решить проблему конкуренции законодатель-
ной и судебной ветвей власти, создало бы эффективный механизм их взаимодействия и 
стало бы фундаментом  новых законодательных инициатив. 

Ключевые слова: нормотворчество, правотворчество, судебные органы, толкова-
ние, коллизии и пробелы, узаконивание.
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framework of this article, the author analyzes the main provisions of the rulemaking of the supreme 
judicial bodies. As a result of the research, the author considers the directions of improving the leg-
islative regulation of judicial rulemaking. The study found that not all judicial bodies have the right to 
rule-making activities. Judicial rulemaking affects legislative regulation in two directions: indirect and 
direct. It was found that there was no common understanding of judicial interpretation. In addition, the 
ultimate goal of interpretation is determined – the elimination of conflicts and gaps in the rules of law 
for the uniformity of their application. The role of rulemaking of the highest judicial bodies in improv-
ing legislative regulation in our country is underestimated, although from our analysis of the main 
directions of the impact of judicial rulemaking on legislation, it is clear that it occurs permanently. The 
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way to solve the problem of taking into account the practice of the supreme judicial bodies could be 
the return of the institute of messages of the Constitutional Court to the chambers of the Federal 
Assembly of the Russian Federation, which existed before November 2020 in the Rules of Court. We 
believe that legalizing this power of the Constitutional Court of the Russian Federation would solve 
the problem of competition between the legislative and judicial branches of government, would cre-
ate an effective mechanism for their interaction and would become the foundation for new legislative 
initiatives.

Key words: rulemaking, law-making, judicial bodies, interpretation, conflicts and gaps, lega-
lizing.

И
нститут образования правовых норм 
имеет довольно древнюю историю, 
тем не менее по данному вопросу воз-

никают дискуссии и в настоящее время. Одной из 
дискуссий является определение роли суда в нор-
мотворческой деятельности. Некоторые теоре-
тики обосновывают необходимость признания 
нормотворческой деятельности судебных орга-
нов, другие же исключают такую позицию [2]. Для 
определения роли нормотворческой деятельно-
сти судебных органов в совершенствовании зако-
нодательного регулирования необходимо опреде-
лить характер и цель издаваемых судебными 
органами правовых актов.

Возникновение данной правовой дискуссии, 
на наш взгляд, основано на отсутствии единства в 
терминологии. Так, в научной литературе не ути-
хают споры о соотношении понятий «судебное 
нормотворчество» и «судебное правотворчество» 
[5]. 

Большинство юристов и теоретиков данные 
понятия считают тождественными, однако стоит 
согласиться с мнением иных ученых, которые раз-
граничивают данные понятия. Так, согласно дан-
ной позиции под правотворчеством в теории права 
понимают деятельность уполномоченных на то 
органов законодательной власти по изданию, 
изменению или отмене нормативно-правовых 
актов [6]. При этом под нормотворчеством они 
понимают ту же деятельность, только осущест-
вляемую теми органами, основным направлением 
которых выступает иная, не правотворческая дея-
тельность.

Суд, как орган судебной власти, не форми-
рует систему общеобязательных норм, а исполь-
зует их для разрешения возникших правовых спо-
ров. В случаях, установленных законом, судебные 
органы имеют право разъяснять, толковать и при-
знавать недействительными нормы права, а также 
осуществлять ряд других полномочий. Содержа-
ние ч. 2 ст. 118 Конституции РФ указывает на осу-
ществление судебной власти с помощью конкрет-
ных видов судопроизводства, что подчеркивает 
организационные особенности судебной системы 
в целом, то есть ее единство.

Судебная деятельность организована по 
принципу ответственности государства в случае 

допущения судебной ошибки. Этот принцип обо-
значает, что государство несет ответственность за 
ошибочное судебное решение, или неправильное 
осуществление правосудия. И при ее возникнове-
нии государством возмещается ущерб, причинен-
ный этими действиями. В реализации данного 
принципа особое значение приобретает конститу-
ционный контроль. Для механизма правовой 
охраны Конституции РФ особое место занимает 
институт судебного конституционного контроля. 

Таким образом, приходим к выводу о том, 
что под судебным нормотворчеством следует 
понимать деятельность высших судебных органов 
по изданию, изменению или отмене правовых 
актов, легальному толкованию уже выработанных 
правовых актов, которые применяются в своей 
деятельности.

Правом нормотворческой деятельности 
обладают не все судебные органы. Субъектами 
судебного нормотворчества выступает Конститу-
ционный суд РФ (далее – КС РФ) и Верховный суд 
РФ (далее – ВС РФ). Именно их решения призна-
ются и применяются иными судебными органами, 
а также являются основой для совершенствова-
ния законодательства [4]. Стоит отметить, что 
акты данных судебных органов носят нормотвор-
ческий характер, то есть приравниваются к закону, 
и обладают обязательным характером их испол-
нения.

Рассмотренное выше позволяет нам пере-
йти к уточнению роли судебного нормотворчества 
в правотворческой деятельности и в совершен-
ствовании законодательного регулирования.

Судебное нормотворчество, на наш взгляд, 
воздействует на законодательное регулирование 
в двух направлениях. Рассмотрим особенности 
каждого из них.

Первым является опосредованное направ-
ление. Особенностью данного направления 
выступает тот факт, что прямого воздействия на 
законодательство судебными органами не оказы-
вается. Опосредованное влияние сводится к тол-
кованию конституционных положений и самого 
основного закона. Судебное толкование осущест-
вляется также высшими судебными органами.

Следующее направление – непосредствен-
ное. В отличие от опосредованного воздействия, 



332

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

тут судебными органами осуществляется прямое 
воздействие на законодательное регулирование. 
Рассмотрим случаи такого воздействия:

– отмена правовых норм при признании 
последних противоречащими основному закону. 
При этом законодатель должен внести соответ-
ствующие изменения в закон, устранив данное 
противоречие. Отметим, что на момент действия 
противоречащей нормы правоприменитель дол-
жен основываться на положении Конституцион-
ного суда РФ, которым норма признана противо-
речащей Конституции РФ;

– реализация права законодательной иници-
ативы высшими судебными органами. 

Проведем анализ деятельности Конституци-
онного Суда РФ в современное время. Характери-
зуя деятельность за январь-декабрь 2022 года, 
отметим, что Конституционным судом вынесено 
37 постановлений, в порядке ч. 4 ст. 125 Конститу-
ции РФ, 29 постановлений вынесено в связи с рас-
смотрением обращений граждан, 8 при обраще-
нии органа исполнительной власти. Рассматривая 
деятельность Конституционного Суда о рассмо-
трении дел о проверки конституционности, отме-
тим, что 17 из рассмотренных дел были признаны 
полностью или частично неконституционными.

Начнем с рассмотрения некоторых полномо-
чий КС РФ, поскольку все полномочия обширны, в 
данной работе следует рассмотреть те полномо-
чия, которые способствуют проверке соблюдения 
юридических гарантий.

15 января 2020 года в Послании Президента 
РФ Федеральному Собранию была заявлена кон-
ституционная реформа. Основной целью прове-
дения реформы было внесение изменений в Кон-
ституцию РФ. Сама реформа касалась несколь-
ких направлений, одним из которых было рефор-
мирование судебной системы, что в большей 
степени относилось к КС РФ. 20 января 2020 года 
в Государственную Думу был внесен на рассмо-
трение законопроект № 885214-7, содержащий 
направления развития правовых актов в сфере 
публичной власти, который после внесения попра-
вок был принят 23 января 2020 года. Субъектами 
РФ данный законопроект был одобрен в марте 
2020 года.

Посредством введения данного правового 
положения КС РФ были разрешены дискуссии по 
отношению к правовой природе КС РФ как органа 
судебной власти. Среди изменений, касающихся 
полномочий КС РФ был решен вопрос о неточно-
сти формулировки полномочий, связанных с рас-
смотрением жалоб от граждан. Среди результатов 
проведения реформы судебной власти 2020 года 
в контексте деятельности КС РФ выделим измене-
ния, которые относились к полномочию, связан-

ному с принятием КС РФ итоговых решений и их 
юридических последствий. Решения КС РФ были 
определены как акты истолкования, не подлежа-
щие какому-либо иному истолкованию.

С закреплением данной новеллы, россий-
ским законодателем закрепляется, что так усили-
вается влияние суда на судебную практику, и 
таким образом КС РФ наделяется чертами над-
зорной инстанции в судебной системе по консти-
туционным вопросам.

Судебная практика как источник права 
характеризуются четким соотношением внутрен-
них и внешних признаков. Внутренними призна-
ками являются законность, обоснованность, спра-
ведливость; внешняя – юридическая сила, ответ-
ственность, исключительность, презумпция 
истины.

В заключении отметим, что наша жизнь 
постоянно меняется, изменения в законодатель-
ство вносятся не своевременно, ввиду того, что 
занимают достаточное количество времени для 
их принятия, и в данном случае на помощь прихо-
дит именно судебная практика, так как в ней отра-
жены современные реалии и указано на характер 
определенного вида правовых отношений. Осно-
ванием для применения судебной практики высту-
пают также законодательные пробелы, некаче-
ственное составление правовых норм, которые не 
позволяют в полной мере понять например харак-
тер преступности определенного деяния, в дан-
ном случае особое значение обретает судебное 
толкование.

В заключение отметим, что судебное нор-
мотворчество основано на практической деятель-
ности и опыте высших судебных органов. Призна-
ние судебного нормотворчества позволит обеспе-
чить действие механизма решения правовых кол-
лизий, разрешить правовые противоречия и 
неточности.
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Г
ласность судебного разбирательства 
является безусловной гарантией право-
судия. Закрепляя принцип открытого 

рассмотрения дел, статья 123 Конституции Рос-
сийской Федерации предусматривает законода-
тельную возможность ограничения гласности пра-
восудия путем проведения закрытых судебных 
заседаний. 

Следует отметить, что, реализуя предостав-
ленное верховных законом право на установле-

ние случаев, при которых допускается рассмотре-
ние дел в закрытом судебном заседании, законо-
датель не достиг единства в правовом регулиро-
вании таких случаев. 

О дуалистическом характере любого вида 
судопроизводства говорит закрепление положе-
ний о публичности процесса и обеспечении тайны. 

Базисным и общим для всех видов судопро-
изводства для проведения заседаний за «закры-
тыми дверями» является необходимость сохране-
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ния государственной и иной охраняемой законом 
тайны (ч. 2 ст. 10 ГПК РФ, ч. 2 ст. 11 АПК РФ, ч. 2 
ст. 241 УПК РФ, ч. 2 ст. 11 КАС РФ). 

При этом, только гражданский процессуаль-
ный кодекс и кодекс административного судопро-
изводства предоставляют возможность сторонам 
ходатайствовать о закрытом слушании в случаях, 
когда имеются иные обстоятельства, гласное 
обсуждение которых способно помешать пра-
вильному рассмотрению дела. 

Подобная формулировка создает предпо-
сылки к широкому толкованию таких обстоя-
тельств, и как следствие, предоставляет как сто-
ронам, так и суду простор для злоупотребления 
правом, приводя к ограничению принципа гласно-
сти. 

ГПК РФ и КАС РФ помимо прочего поводом 
для препятствия к публичному разбирательству 
признается неприкосновенность частной жизни. В 
данном случае непонятна логика законодателя, 
который не нашел оснований для защиты частной 
жизни в иных видах судопроизводства. 

Продолжая анализировать нормы ч. 2 ст. 11 
КАС РФ и ч. 2 ст. 10 ГПК РФ необходимо отметить, 
что в них не уточняется какие сведения о частной 
жизни лица могут явиться основанием для рас-
смотрения дел в закрытых судебных заседаниях. 

Право на неприкосновенность частной 
жизни продекларировано Конституцией Россий-
ской Федерации. Однако, действующее россий-
ское законодательство не закрепляет точного 
определения понятия «частная жизнь», не опре-
деляет критерии его отличия от семейной или 
личной жизни, иных данных о личности, неприкос-
новенность которой охраняется законом. 

Повсеместно закрепляя право на неприкос-
новенность, защиту и недопущение вмешатель-
ства в частную жизнь, умышлено или случайно, 
законодатель не раскрыл, что именно в жизни 
граждан подлежит охране государством. 

Необходимо согласиться с мнением В.И. 
Баловневой, которая отмечает, что для рассмо-
трения дела, в котором содержатся сведения, 
составляющие государственную и коммерческую 
тайны, законодательством предусмотрены специ-
альные режимы, транслирующиеся в процессу-
альное законодательство. Для иных видов тайн 
законодательства, устанавливающего режим их 
охраны, не предусмотрено, что находит отраже-
ние на содержании процессуальных норм [1]. 

Справедливо указание Э.И. Хубутдиновой о 
том, что категория «частная жизнь» не имеет юри-
дического содержания, правовое регулирование 
устанавливает только пределы ее неприкосновен-
ности и допустимого вмешательства [2].

При этом, устанавливая уголовную ответ-
ственность за нарушение неприкосновенности 

частной жизни, законодатель к безусловным осно-
ваниям для проведения закрытого судебного 
заседания рассмотрение дел по ст. 137 УК РФ не 
относит. 

Большего разнообразия в регулировании 
случаев проведения закрытых судебных разбира-
тельств достиг уголовно-процессуальный закон. 
УПК РФ дополнительно к государственной и иной 
охраняемой законом тайне, допускает закрытое 
слушание при рассмотрении уголовных дел о пре-
ступлениях, совершенных лицами, не достигшими 
возраста шестнадцати лет, против половой непри-
косновенности и половой свободы личности и 
других преступлениях, которые могут привести к 
разглашению сведений об интимных сторонах 
жизни участников уголовного судопроизводства 
либо сведений, унижающих их честь и достоин-
ство, а также в случаях, когда этого требуют инте-
ресы обеспечения безопасности участников 
судебного разбирательства, родственников или 
близких лиц (ч. 2 ст. 241 УПК РФ). 

Логика законодательного ограничения глас-
ности по делам с участием несовершеннолетних 
лиц и против половой неприкосновенности 
понятна и оправдана. Разглашение информации, 
исследуемой судом при рассмотрении указанных 
категорий дел, безусловно нарушает принцип 
нравственности. 

Следует констатировать, что безопасность 
участников уголовного процесса является необхо-
димым условием для вынесения справедливого и 
правосудного решения. 

Вместе с тем, возникает закономерный 
вопрос о достаточности сведений о наличии 
угрозы участникам процесса или их родственни-
кам, для принятия судом решения о закрытии 
судебного разбирательства. 

Несмотря на то, что диспозиция ч. 3 ст. 11 
УПК РФ ставит в прямую зависимость принятие 
судом решения о проведении закрытого рассмо-
трения дел с наличием достаточных данных о 
такой угрозе, на практике возникает вопрос дока-
занности ее возникновения. При таких обстоя-
тельствах может сыграть субъективный фактор, и 
повлечь необоснованное ограничение гласности 
и открытости судебного разбирательства. 

Кроме того, необходимым, на взгляд автора, 
является дополнение АПК РФ и ГПК РФ наличием 
угрозы участникам процесса или их родственни-
кам в качестве основания для проведения закры-
тых судебных заседаний. Такая угроза может воз-
никнуть при рассмотрении семейных и корпора-
тивных споров, крупных имущественных исков и 
других дел. 

Закрытое судопроизводство как ограниче-
ние принципа гласности правосудия следует рас-
сматривать исходя из предложенного автором 
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ранее подхода к его содержанию: с точки зрения 
набора процессуальных прав сторон судебного 
спора и возможностей общества по контролю за 
отправлением правосудия, деятельностью судов 
и получения информации о результатах судебного 
разбирательства [3]. 

Неоспорим тот факт, что принцип гласности 
имеется важное социальное значение, предостав-
ляет возможность общественного контроля за 
деятельностью судов и оказывает положительное 
влияние на соблюдение процессуального законо-
дательства. 

Поэтому весьма логичен вывод о том, что 
ограничения, накладываемые законом на проце-
дуру разрешения дел за «закрытыми дверями», 
существенно влияют на реализацию принципа 
гласности правосудия, не предоставляя сторонам 
и общественности тех механизмов воздействия на 
прозрачность и честность судопроизводства, кото-
рыми они обладают при открытом рассмотрении 
дел. 

Необходимо отметить, что основной тенден-
цией развития современного правосудия явля-
ется активное внедрение информационно-элек-
тронных технологий, которые обеспечивают реа-
лизацию принципа гласности. 

Одним из способов достижения открытости 
судебного процесса является возможность аудио-
записи заседания участниками процесса.  Таким 
образом, при рассмотрении института закрытого 
судебного заседания и его влияния на гласность 
правосудия необходимо остановиться на запрете 
использования средств аудиофиксации (ч. 6 ст. 10 
ГПК РФ, ч. 6 ст. 11 АПК РФ). Следует обратить вни-
мание, что УПК РФ и КАС РФ прямо не устанавли-
вают запрет на аудиозапись закрытого судебного 
разбирательства. Вместе с тем, исходя из токова-
ния норм ч. 5 ст. 241 УПК РФ, предусматривающей 
право вести аудиозапись в открытом заседании, 
можно сделать вывод о запрете ее ведения при 
рассмотрении дел в закрытых процессах. Админи-
стративное судопроизводство вовсе не ограничи-
вает такой возможности. 

Ряд исследователей вопросов гласности и 
принципов судопроизводства считают оправдан-
ным такое законодательное ограничение. С.А. 
Трефилов полагает, что законодательный запрет 
аудиофиксации судебного заседания лицами, 
участвующими в деле, отвечает целесообразно-
сти и цели сокрытия данных, разглашаемых в 
ходе процесса, и не является ограничением прин-
ципа гласности [4]. 

Безусловно указанное мнение заслуживает 
внимания, однако исходя из целей внедрения 
такой формы контроля за ходом рассмотрения 
дела как аудиозапись, невозможно согласиться с 
отсутствием ограничения принципа гласности 

правосудия. Лишение сторон и иных участников 
процесса такого права видится как ограничение 
возможности принесения объективных замечаний 
на протокол судебного заседания, а также предо-
ставление суду простора для нарушения порядка 
рассмотрения дела. 

При этом, С.А. Трефилов отмечает, что тре-
буется законодательное закрепление иных гаран-
тий для участников закрытого процесса, напри-
мер, обязательная фиксация закрытого заседания 
судом. 

Целесообразно поддержать позицию А.Р. 
Султанова, который посчитал оправданным отсут-
ствие запрета на осуществление аудиозаписи в 
закрытом судебном заседании при рассмотрении 
административных дел, указав, на наличие в 
таком случае процессуальной гарантии достовер-
ности и не искаженности судебного процесса и 
дисциплинированности суда [5].

Переходя к такой составляющей гласности и 
открытости правосудия как оглашение принятого 
судом решения необходимо отметить ряд особен-
ностей. 

В первую очередь, действующим процессу-
альным законодательством предусмотрено, что 
решение суда оглашается публично вне зависи-
мости от вида судопроизводства. При этом, озву-
чена может быть только резолютивная часть при-
нятого решения, что не нарушает цели проведе-
ния закрытого судебного заседания, поскольку 
сокрытая информация оглашена не будет. 

Однако наличие возможности оглашения 
резолютивной части не лишает суд права довести 
до участников и общественности решение в пол-
ном объеме, где в мотивировочной части будут 
оглашены данные, которые явились основанием 
для закрытого рассмотрения дела. 

Кроме того, предусматривая случаи, при 
которых отправление правосудия осуществляется 
закрыто, законодатель прямо не установил запрет 
на публичное оглашение решения. При таких 
условиях возможность закрытого оглашения 
истолковывается только исходя из понимания ста-
дии судопроизводства. 

Такая законодательная неопределенность 
позволяет частично восполнить ограничения 
принципа гласности правосудия, наложенные воз-
можностью рассмотрения дела в закрытом судеб-
ном заседании, однако не коррелирует с целью, 
которую необходимо достичь, принимая решение 
о судопроизводстве при «закрытых дверях».  

Аналогичного мнения придерживается А.А. 
Курганская, которая отмечает, что публичное огла-
шение решения не должно сопровождаться огла-
шением сведений, составляющих охраняемую 
законом тайну, данные, послужившие основанием 
для рассмотрения дела без общественности, не 
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должны содержаться в судебном решении, или, в 
крайней мере, упоминаться косвенно [6].

Рассматривая соотношение принципа глас-
ности правосудия с точки зрения общественного 
контроля, права на присутствие в зале суда при 
рассмотрении дел необходимо обратиться к Феде-
ральному закону от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти судов в Российской Федерации». Статья 12 
названного закона устанавливает, что граждане, 
представители организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправле-
ния имеют право присутствовать только в откры-
том судебном заседании. 

При такой формулировке закона и отсут-
ствии каких-либо дополнительных норм процессу-
ального законодательства очевидным является 
вывод, что для лиц, не являющихся участниками 
закрытого заседания, доступ в зал суда ограни-
чен. 

Если обратиться к мнению исследователей 
принципа гласности правосудия необходимо 
отметить, что последний является системообразу-
ющим механизмом судебной системы и гарантом 
справедливого разрешения дел. К примеру, Е.В. 
Васильковский писал, что гласность обеспечивает 
правильность рассмотрения спора, доверие граж-
дан к суду, оказывает влияние на правосознание 
участников процесса, а также устанавливает связь 
с общественным правосознанием и развитием 
правовых наук [7].

Исходя из обозначенных целей, безусловно 
запрет доступа к закрытому судебному процессу 
лиц, не являющихся его участниками, ограничи-
вает принцип гласности правосудия. 

Вместе с тем, не стоит отрицать, что прове-
дение закрытого судебного заседания иногда 
является необходимостью для правильного раз-
решения дела, защиты не только охраняемой 
законом тайны, но и защиты прав и законных 
интересов участков процесса. 

Как верно отмечает О.Ю. Сальникова закры-
тое судебное заседание в данном аспекте гаран-
тирует равновесие между гласностью правосудия 
и защитой прав и интересов участников судебного 
разбирательства [8]. Право на информационную 
безопасность лиц и сведений, имеющих значи-
мость и несущих установленную законом тайну, 
является показателем прогрессивного развития 
судебной системы. 

Подводя итог необходимо констатировать 
отсутствие однозначного ответа на вопрос о том, 
является ли закрытое судебное разбирательство 
ограничением принципа гласности правосудия. 
Опуская законодательную неопределенность в 

регулировании указанного института, отмечается, 
что изъятия из основных составляющих гласно-
сти, которые допускаются при рассмотрении дел 
при «закрытых дверях», безусловно ограничивают 
рамки важного конституционного принципа право-
судия. Теряется доверие общественности к суду, 
возникают возможности отклонения от обычного 
хода судопроизводства.

Вместе с тем, возможность проведения 
закрытого разбирательства обеспечивает баланс 
между гласностью правосудия и информационной 
защитой личности и государства, что позволяет 
прийти к выводу об оправданности таких мер для 
экономической, политической и социальной ста-
бильности страны. 
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О
братимся к истории становления 
принципов, каждый из них имеет свою 
историю. Одним из первых признан-

ных принципов права называют принцип справед-
ливости, который затем трансформировался в 
принцип правосудия. По мнению П.Г. Виноградова 
принцип справедливости не только самый древ-
ний, но и является самой современной формой 
судебной деятельности. 

Следующим этапом развития подобных 
идей отразилось в работах Фомы Аквинского 
(1225-1274 гг.) в период средневековья. Он счи-
тал, что совместная жизнь людей в обществе 
должна быть основана на справедливости. Есте-

ственно, что рабство, он считал несправедливым. 
К справедливости же он относил распределение 
общих благ, а также своевременную оплату труда 
[1; с. 356].

В России судопроизводство и его развитие 
нашло выражение в учреждении Императрицей 
Екатериной II «совестных» судов. Такие суды рас-
сматривали гражданские дела и руководствова-
лись следующими принципами: 

− гуманность;
− уважения чести и достоинства личности;
− справедливость. 
В период, когда возникла необходимость 

урегулирования каких-либо международных отно-
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шений и споров, началось зарождение междуна-
родного права. Существует мнение, что междуна-
родное право должно было строится на началах 
справедливости. По мнению Х. Перельман суще-
ствовал ряд оснований, по которым можно дать 
определение справедливости - это труд, потреб-
ности человека, его заслуги и закон. 

В результате, справедливость, проявлялась 
у субъектов, которые наделялись равными пра-
вами. В итоге справедливость являлась, так назы-
ваемым, гарантом сохранения «верховенства» 
такого субъекта по отношению к другим. 

Принципы правосудия имеют тесную связь с 
особенностями любого государства, это могут 
быть национальные, культурные и иные особен-
ности. 

Во второй половине XX века только начали 
появляться некоторые нормы, которые были 
выработаны международным правом. Со време-
нем, они смогли стать универсальными нормами 
для всех государств, которые их ратифицировали. 

Система всех принципов построена на опре-
деленных теоретических положениях, на нрав-
ственных ценностях и естественно, содержит 
определенные правила осуществления правосу-
дия [2; с. 97].

Как известно, принципы судопроизводства 
являются основой для осуществления судебной 
деятельности в любом государстве. Помимо этого, 
они обеспечивают единое понимание и примене-
ние законов, осуществление правосудия, дея-
тельность судей.

Необходимым условием для работы этой 
системы, то есть для реализации принципов, 
является их взаимосвязь. Только она и способ-
ствует выполнению любых задач судопроизвод-
ства.

Судебная система должна строится на демо-
кратических принципах, иначе работа этой 
системы будет невозможна. 

  Действовать принципы должны только на 
следующих началах:

равенство граждан перед законом и судом;
 коллегиальностью рассмотрения дел;
независимостью судей;
подчинение судей только закону;
гласностью судебного процесса. 
Только при соблюдении этих пунктов могут 

осуществляться гарантии прав и их реализация. 
Все это дает возможность каждому лицу обра-
титься за защитой своих прав в суд. 

Все принципы в данном случае работают 
совместно и составляют, так называемый, единый 
механизм. Принципы, каждый в отдельности, 
играют важную роль. Взаимодействие всех прин-
ципов в результате приводят к судебному разби-
рательству. 

Система принципов в нормативном порядке 
не предусмотрена и в науке определяется по-раз-
ному.

Например, по мнению Треушникова М.К., 
систему принципов правосудия составляют:

 — конституционные принципы;
 — общие принципы – закрепленные в Законе 

Российской Федерации «О судебной системе 
Российской Федерации»;

 — отраслевые принципы [3; с. 356].
Рассмотрим все принципы более подробно. 

Как известно, отраслевые принципы судопроиз-
водства должны соответствовать конституцион-
ным принципам и не могут противоречить им.

Обратимся к принципам правосудия в Рос-
сийской Федерации. К ним можно отнести: 

− осуществление правосудия только судом;
− независимость судей;
− принцип законности;
− гласность судебного процесса;
− коллегиальность;
− равенство всех перед судом;
− состязательность сторон;
− обязательность решений суда и других [4; 

с. 105 ].
Таким образом, можно сказать, что прин-

ципы правосудия – это фундаментальные право-
вые требования, которые определяют содержа-
ние и форму осуществления правосудия. Несо-
блюдение принципов влечет неблагоприятные 
последствия в виде отмены принятых по делу 
решений. 

Нужно отметить, что принципы правосудия 
отражают самые важные черты и свойства судеб-
ной системы, они носят общий характер и имеют 
определяющее значение.

Что касается значения принципов правосу-
дия, то они заключаются в том, что они являются: 

во-первых, гарантией соблюдения прав и 
законных интересов физических и юридических 
лиц при осуществлении судопроизводства;

во-вторых, гарантией принятия, законного и 
обоснованного решение по рассматриваемому 
делу. 

Делая вывод, можно сказать о том, что нор-
мальное функционирование и развитие системы 
судопроизводства, возможно только при активном 
усовершенствовании отдельных элементов общей 
системы. В связи с этим, необходимо полное 
исследование системы принципов как отдельного 
института.

Чтобы обеспечить взаимодействие всех эле-
ментов системы, было бы логичным создание 
какого- то единообразного подхода для рассмо-
трения дел в судах. Для этого необходимо закре-
пление общих принципов для всех видов судопро-
изводства.
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Ряд ученых предлагают делить принципы на 
две группы: принципы судоустройства, то есть 

организации судебной власти и принципы судо-

производства, то есть сама регламентация дея-
тельности судов. Эта классификация кажется гра-

мотной и логичной [5; с. 182 ]

Глобальной проблемой современного судоу-
стройства является то, что оно недоступно для 

ряда граждан и это вносит свои коррективы. Если 

рассмотреть основные причины этого, то можно 
выделить несколько: это и отсутствие должного 

количества специалистов, из-за этого загружен-

ность кадров, естественно нарушение сроков, ну 
и самое распространенное, это отсутствие право-

вой культуры у граждан.

Все перечисленные причины влияют на 
работу судебной системы, это ведет к нарушению 

сроков и к увеличению времени по рассмотрению 

дел. Есть и еще одна важная проблема, это воло-
кита с рассмотрением дел, но есть решение про-

блемы и возможно это электронное правосудие, 

которое упрощает процесс подачи документов. 
Сделать суд доступным и эффективным органом 

правосудия возможно, но для этого необходимо 

решить множество проблем и пробелов. Одним из 
способов решения проблемы возможно станет 

внедрение современных технологий, которые 

помогут дать полный доступ к электронному пра-
восудию для эффективной работы, для ее упро-

щения, для сокращения сроков и волокиты.

Еще одной проблемой часто называют недо-
ступность правосудия и несовершенство законов. 

Многие граждане, живущие в отдаленной местно-

сти, не могут ознакомится с законодательством, 
им никто не рассказывает о возможности защи-

щать свои права, для них все это недоступно. 

Было бы очень важно, во всех регионах и отда-
ленных территориях, проводить какие-то меро-

приятия, где бы разьясняли гражданам их права и 

рассказывали о возможностях их защищать. А 
введение электронного правосудия, могло бы 

помочь людям, беспрепятственно обращаться в 

суд за защитой своих прав. Для этого необходимо 
оснащать отдаленные регионы информацией, 

обязательным пунктом является внедрение совре-

менных технологий, которые смогут дать полный 
доступ людям к новой системе и поможет реали-

зовывать защиту своих прав, путем подачи доку-

ментов в суд. Такие изменения в судебной системе 
все больше начинают заинтересовывать населе-

ние, так как это помогает и упрощает возможность 

осуществления защиты своих прав и интересов. 
Единственное, следует иметь ввиду и то, что не 

везде происходит должное оснащение населения 

цифровыми технологиями, и распространение 

информации тоже оставляет желать лучшего.  Это 
не дает возможности полностью перейти на новый 
способ обращения в суд и не все находятся в рав-
ном положении по данному вопросу.

Как известно, чтобы судебная деятельность 
была эффективной для граждан, она не должна 
быть заложником каких-либо политических или 
экономических вопросов. Главная задача - это 
защита граждан и позитивное влияние на обще-
ство.  В любом государстве, право на справедли-
вое судебное разбирательство остается, является 
основным правом человека и гражданина, только 
тогда возможна эффективная судебная деятель-
ность.

Существует много дискуссий по вопросу 
принципов судебной системы, но очевидно одно, 
что именно от них зависит развитие, функцио-
нальная и эффективная деятельность судов. И 
возможно, еще одним дискуссионным вопросом, 
является то, что судебная власть не избирается 
народом и соответственно, у граждан нет возмож-
ности влиять и контролировать ее.  Необходимо 
учитывать все потребности общества, рассматри-
вать все проблемы, возникающие на пути судеб-
ной деятельности, предпринимать все возможные 
попытки усовершенствования этой сферы для 
того, чтобы правосудие стало доступным для все 
категорий граждан, для всех регионов, в том числе 
и отдаленных. Особенно это надо учитывать, в 
связи с введением электронного правосудия, 
которое должно упростить гражданам защиту 
своих прав и интересов.

Внедрение новых технологий способствует 
разрешению многих устоявшихся проблем судо-
производства, но есть моменты, которые сложно 
решить применением, например, электронного 
правосудия, либо увеличением требований к кан-
дидатам в судьи. Очень многое еще предстоит 
изменить и испробовать на практике, потребуется 
время, чтобы довести судебную деятельность до 
того, чтобы все без проблем могли использовать 
свои права. Это сложный и одновременно инте-
ресный период, когда рождается новая система 
[6; с. 138]. Проблемы, которые связаны с цифро-
визацией различных сфер, затронули, том числе и 
правовую сферу и стали отдельным направле-
нием в различных исследованиях [7; с. 18]. Акту-
альность вопроса о судебной власти не вызывает 
сомнений, так как она должна обеспечивать 
защиту прав граждан. Естественно, что рассмо-
треть все проблемы в данной сфере невозможно, 
всегда найдется ниша, требующая усовершен-
ствования. Затронутые проблемы рано или поздно 
будут решаться и это будет способствовать 
эффективной деятельности судебной власти и 

защите всех граждан и их прав и интересов.
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периоды развития правовой мысли, так и сложившихся в философском аспекте подходов. 
Сформирован тезис, согласно которому воля и форма волеизъявления влияют на свойства 
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THE INFLUENCE OF THE FORM OF WILL ON THE LEGALLY BINDING 
NATURE OF THE AGREEMENT: A REVIEW OF LAW ENFORCEMENT 

PRACTICE

Annotation. This article focuses on the examination of the development of forms of expression 
of will in the contractual practice in Russia, as well as an evaluation of the approaches taken by ar-
bitration courts in classifying non-standard contractual legal constructs. The research is based on an 
analysis of case law, academic literature, and legislative acts, supplemented in part by a theoretical 
and methodological approach.

The first part of the paper outlines the key theoretical approaches to the concept of ‘will’ and 
highlights the significance attributed to this category by the highest judicial authorities. The authors 
conduct an analysis of both theoretical sources in various periods of legal thought development and 
established philosophical approaches. A thesis is formulated asserting that will and the form of ex-
pression of will influence the characteristics of agreements entered into by parties, specifically their 
legally binding nature.

In the second part of the paper, the role of the court as a legal authority in determining the par-
ties’ intent is defined. The authors put forward and test the hypothesis that the primary role of the 
court lies in the legal classification of agreements, where it exercises ex post control over the obser-
vance of the principles of autonomy of will and freedom of contract.

The third part of the paper identifies and analyzes instances of the application of non-standard 
legal constructs in relationships between parties, which are closely related to ordinary expressions of 
will concerning the conclusion or modification of contracts. The authors categorize such agreements 
into two broad legal classification groups, such as (i) non-legally binding (including their classification 
as agreements on the conduct of negotiations) and (ii) legally binding (including their classification as 
preliminary agreements). 

Key words: Intention, contract formation, forms of expression of will, memorandum of under-
standing, protocol, term sheets.

I. Выражение воли сторон на заключение 
договора

Базисом договорного права в России (и пре-
имущественно во многих других правопорядках) 
является акт заключения договора, для чего необ-
ходимо выражение согласованной воли сторон – 
на это напрямую указывает пункт 3 статьи 154 
Гражданского кодекса РФ.

В свое время судьи Высшего Арбитражного 
Суда РФ указывали, что «сделка есть волевой акт 
ее сторон» [14], а Конституционный Суд РФ про-
должает называть «выражение согласованной 
воли» одним из важнейших условий для заключе-
ния договора [15].

Развивая толкование пункта 3 статьи 154 
Гражданского кодекса РФ Верховный Суд РФ 
добавляет также и последствие наличия согласо-

ванной воли сторон – влечение правовых послед-
ствий [17].

Очевидно, что вопрос заключения (заклю-
ченности) договора и (или) сделки в правоприме-
нительной плоскости имеет большое значение и 
неразрывно связан с понятием «воля». 

Данному аспекту уделялось и уделяется не 
меньше, а скорее гораздо больше внимания и в 
доктрине.

Развивая предмет настоящего исследова-
ния, нельзя не упомянуть, например, позицию 
Панова А.А., который называет «волю» конститу-
тивным элементом любой сделки [10]. 

Понимание «воли» у многих ученых различ-
ное.

«Воля» является категорией, пришедшей в 
юридическую науку из философии, в связи с чем 
небезосновательно подвергается дискуссиям со 
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стороны обоих научных сообществ. С философ-
ской точки зрения о воле и принципе свободы 
воли писали, например, Августин Аврелий и 
Ансельм Кентерберийский, а в более позднее 
время Иммануил Кант и Артур Шопенгауэр [1; 2; 7; 
12].

Обобщая в целом подходы в советской граж-
данско-правовой науке, ученые, например, Кур-
машев Н.В., называют сугубо психологическую 
основу преобладающим подходом в изучении 
воли [8]. В юридической же плоскости волю рас-
сматривали как юридический факт (например, 
Генкин Д.М. [3]), а обладание волей в правовом 
смысле называли дееспособностью (например, 
Граве К.А. [4]).

Современные же источники, а также ино-
странная доктрина изобилуют различными опре-
делениями и понятиями категории воли, но часто 
ее определяют как намерение или желание инди-
вида (в случае с обязательствами – создать, изме-
нить или прекратить правоотношение).

В связи с этим, целесообразно отойти от 
рассуждений непосредственно о термине и вер-
нуться в русло динамических правоотношений. 
Говоря о специфике заключения соглашений сто-
рон (при сравнении их с решениями граждан-
ско-правовых сообществ), Соломин С.К. и Соло-
мина Н.Г. подчеркивают, что для таких соглаше-
ний, т.е. договоров, характерно «всегда изъявле-
ние согласованной (единой) воли всех его сторон, 
которая формируется в результате встречного 
волеизъявления […]; только совпадение этих 
встречных волеизъявлений позволяет сформиро-
вать согласованную (единую) волю» [11].

Но возможна ли такая ситуация, при которой 
все внешние признаки выражения воли соблю-
дены, но правовые последствия не возникли? 
Либо возникли, но не те, которые стороны наме-
ревались породить? 

К примеру, если в соглашении, ex ante, выра-
женные во вне волеизъявления казались сторо-
нам встречными и совпавшими, «рожденный» в 
процессе переговоров документ (соглашение) не 
содержит ни пороков воли, ни пороков формы. Но 
при этом соглашение оказалось не имеющим 
такого важного свойства как «юридическое обязы-
вание» (binding force)1. Представляется, что может, 
и, как будет показано далее, очень даже не редко. 
И в правоприменительной плоскости описывае-
мая проблема зачастую связана с той формой, в 
которой стороны заключают свои соглашения (и 
речь, в данном случае не идет лишь о письмен-
ной/устной форме). Здесь нельзя не вспомнить и 

1  Практика рассмотрения вопроса о наличии 
(отсутствии) обязывающего характера соглашения 
формировалась, например, в английском праве, на про-
тяжении столетий [34; 35; 36; 37].

не согласиться с позицией Мейера Д.И., который 
писал, что «каждое соглашение, будучи юридиче-
ской сделкой, существенно нуждается в извест-
ной форме, так что только соглашение, облечен-
ное в установленную форму, получает обязатель-
ную силу. Сам по себе факт, что у двух или более 
лиц одинаковая воля, еще не порождает ничего 
обязательного […]» [9]. Но прежде чем перейти к 
конкретным формам, используемым сторонами, и 
их оценке как юридических обязывающих (или не 
обязывающих), стоит затронуть вопрос о роли 
суда и, в целом, судебной дискреции в оценке 
данного аспекта соглашений сторон.

II. Роль суда в определении наличия 
намерения сторон

Очевидно, что суд не участвует в процедуре 
заключения договора непосредственно на этапе 
его заключения (за исключением, разве что, 
отдельных случаев, когда сторона требует такого 
заключения или, например, изменения условий в 
судебном порядке) – это противоречило бы прин-
ципу автономии воли сторон. Однако роль судов 
появляется и становится существенной, когда о 
заключенном сторонами соглашении возникает 
спор. При рассмотрении споров именно суды 
самостоятельно осуществляют гражданско-пра-
вовую квалификацию отношений сторон, опреде-
ляют, могут ли эти правоотношения считаться 
установленными, какова их природа, юридиче-
ские факты, их порождающие и т.д. Именно такая 
роль судов понимается и подчеркивается Консти-
туционным Судом РФ [16; 18]. И в том числе 
исходя из такого понимания значения судебной 
дискреции возникают условия для рассмотрения 
требований о признании договоров незаключен-
ными, а заключенных соглашений – не юридиче-
ских обязывающими. В этом же контексте необхо-
димо отметить, что при наличии подобного спора 
суд будет оценивать обстоятельства дела в их 
взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулиро-
вания обязательств [13].

В то же время при наличии спора о квалифи-
кации соглашения в качестве договора, другого 
юридически обязывающего документа или, наобо-
рот, не юридически обязывающего, для суда будет 
иметь большее значение содержание документа, 
характер и объем условий, нежели его название 
(по аналогии с квалификацией непоименованных 
договоров [19; 20]). Указанное особенно акту-
ально в ситуации, когда стороны по тем или иным 
причинам решают отступить от привычной формы 
заключения договора, ограничившись подписа-
нием иных документов, которые могут быть истол-
кованы по-разному российскими судами.  Такая 
ситуация может возникнуть, если одна из сторон, 
участвующих в международной торговле, требует 
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соблюдения конкретных юридико-технических 
норм, характерных для договоров в ее собствен-
ной юрисдикции.

И именно такие ситуации в судебной прак-
тике мы разберем далее.

III. Стандартная форма волеизъявления и 
смежные правовые конструкции

В классическом варианте заключение дого-
вора по соглашению сторон оформляется путем 
подписания единого документа, содержащего 
согласованные условия. Такой документ, как пра-
вило, имеет преамбулу, перечень взаимных 
синаллагматических обязательств в формате (к 
примеру) «Сторона А обязана [совершить дей-
ствие в пользу] Стороны Б, а Сторона Б обязуется 
[осуществить встречное предоставление] Сто-
роне А», реквизиты сторон и т.п.

И в большинстве случаев такие единые 
документы стороны называют «договором».

Однако, вместо классического «дополни-
тельного соглашения» к гражданско-правовому 
договору на практике можно встретить множество 
случаев подписания неких «меморандумов», 
«протоколов», «аддендумов» и т.п., под которыми 
обе стороны могут понимать совершенно разные 
правовые формы и последствия. Приведем ниже 
лишь некоторые примеры, какие термины могут 
вызывать различия в понимании у сторон:

1. Меморандум – неофициальная записка 
или документ, которым стороны желают зафикси-
ровать что-либо в памяти с помощью письменных 
доказательств или которые должны служить осно-
вой для будущего официального договора [37].

2. Предварительные условия – документ, 
на этапе переговоров фиксирующий отдельные 
условия договора, по которым у сторон предвари-
тельно совпадает интерес. Его условия при этом в 
дальнейшем могут измениться и (или) допол-
ниться, в связи с чем его не стоит отождествлять с 
предварительным договором в значении статьи 
429 Гражданского кодекса РФ;

3. Аддендум – документ, содержащий 
дополняющее договор страхования условия [5].

4. Протокол – документ, которым стороны 
заявляют о своих намерениях вести совместную 
деятельность и / или заключить какой-либо дого-
вор в будущем.

Более того, в различных специфических 
договорных отношениях могут иметь место и дру-
гие малоизвестные на данный момент россий-
скому правопорядку документы (например, «ман-
датные письма» в синдицированном кредитова-
нии, которые могут иметь индикативный характер 
наравне с обязывающим [6]).

Помимо вышеуказанного, в ходе судебных 
разбирательств стороны могут ссылаться на так 

называемые «джентльменские соглашения», к 
которым стороны приходят только устно, и кото-
рые, в своей сути, не обязывают стороны к выпол-
нению каких-либо обязательств. Эти соглашения 
также не рассматриваются судами в качестве 
доказательств или оснований для договорной 
ответственности [24; 31]. В результате одна сто-
рона, понимающая, к примеру, под «меморанду-
мом» то значение, которое придается ему в 
английском праве, считает, что его подписание не 
означает принятие на себя обязательств, а другая 
сторона, в свою очередь, может отстаивать обрат-
ную позицию и, руководствуясь иным значением 
или существом условий, утверждать, что назва-
ние документа не имеет значения. С такими про-
тиворечиями во взаимопонимании понимании, а 
говоря теоретической терминологией – несовпа-
дением намерений или встречных волеизъявле-
ний – приходится разбираться российским судам, 
и как правило – не без трудностей.

Обобщая приводимые ниже результаты ана-
лиза судебной практики, отметим заранее, что 
оценку вышеперечисленным документам «сде-
лочного» характера можно разделить на следую-
щие категории:

1) Не имеющие юридически обязывающего 
свойства;

2) Имеющие юридически обязывающие 
свойства.

A. Категория № 1.

При разрешении споров о правовой квали-
фикации подобных документов, заключенных сто-
ронами в ходе переговорных или уже существую-
щих договорных отношений, принимают сторону 
тех, кто оспаривает их юридически обязывающие 
свойства. Рассмотрим следующие примеры:

u Постановление 9ААС от 20.01.2016 по 
делу № А40-77620/15

Общество обратилось в суд с иском о рас-
торжении меморандума о порядке взаимодей-
ствия сторон в связи с существенными нарушени-
ями его условий. Суды двух инстанций устано-
вили, что, во-первых, нарушение условий мемо-
рандума ответчиком наступило из-за нарушений, 
допущенных истцом (кредитором), во-вторых, 
меморандум не создает денежных обязательств 
его сторон, а направлен на установление порядка 
урегулирования уже существующих обязательств, 
вытекающих в том числе из договоров подряда.

u Постановление 18ААС от 10.02.2020 
по делу № А47-6022/2018

На решение о частичном удовлетворении 
искового заявления общества о взыскании неу-
стойки по договорам ответчиком была подана 
апелляционная жалоба. Апеллянт заявлял, что 
требование о взыскании неустойки является нео-
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боснованным в том числе потому, что между сто-
ронами были заключены меморандумы о графи-
ках погашения задолженности истца перед ответ-
чиком, которые были нарушены истцом. Кроме 
того, меморандумами была согласована возмож-
ность стороны ответчика приостановить расчеты 
по договорам в связи с нарушением истцом ука-
занного графика. 

Суд определил, что поскольку из содержа-
ния меморандумов не следует, что их условия 
распространяются на конкретные спорные дого-
воры, а спорными договорами предусмотрена 
обязательная письменная форма всех изменений 
и дополнений к договору и подписание их уполно-
моченными лицами, довод о меморандумах под-
лежит отклонению.

u Постановление 15ААС от 22.12.2020 
по делу № А32-31685/2019

Истец, которому суд отказал в удовлетворе-
нии иска о взыскании упущенной выгоды, обра-
тился в суд с апелляционной жалобой. Основным 
доводом апеллянта стало наличие между сторо-
нами соглашения о намерениях, которым были 
согласованы новые условия договора между сто-
ронами. Апеллянт заявил, что соглашение о наме-
рениях является дополнительным соглашением к 
основному договору. Суд определил, что соглаше-
ние о намерении не является дополнительным 
соглашением, поскольку им закреплено лишь 
намерение о возникновении новых правоотноше-
ний для сторон, однако основного соглашения, 
договора, дополнительного соглашения сторо-
нами заключено не было. Соглашение о намере-
ниях является лишь выражением воли о будущих 
условиях соглашения, которые предложили сто-
роны.

u Постановление 10ААС от 23.11.2021 
по делу № А41-30390/21

Суд первой инстанции удовлетворил иск 
общества о взыскании штрафа за ненадлежащее 
исполнение меморандума о намерениях, признав 
меморандум непоименованным договором. 

Суд апелляционной инстанции, тем не 
менее, установил, что, поскольку меморандумом 
установлено обязательство сторон согласовать и 
подписать договор на условиях, закрепленных в 
меморандуме, заключенное между сторонами 
соглашение по своей правовой природе является 
предварительным договором.

u Решение АС Астраханской области от 
14.04.2022 по делу № А06-3595/2021

Суд в решении указал, что меморандум не 
является дополнительным соглашением к дого-
вору подряда, поскольку из буквального толкова-
ния условий меморандума не следует, что ответ-
чик принял на себя обязанность по компенсации 

фактических затрат истца. Готовность произвести 
компенсацию затрат не свидетельствует о приня-
тии соответствующего обязательства.

Нестандартным случаем, о котором стоит 
сказать отдельно, является признание документа 
в качестве соглашения о порядке ведения перего-
воров.

Соглашение о порядке ведения переговоров 
устанавливает правила поведения во время пере-
говорного процесса. Оно может обязывать сто-
роны прилагать усилия для достижения соглаше-
ния, предписывать соблюдение высокого уровня 
честности и может содержать условия о возмож-
ной ответственности за нарушение таких правил. 
Важно отметить, что, в отличие от предваритель-
ного договора, соглашение о порядке ведения 
переговоров не обязывает стороны заключить 
окончательный договор по требованию другой 
стороны. Суды пришли к такому выводу в случаях:

u При наличии предварительного дого-
вора, в котором не были утверждены важные 
условия основного договора (суды также указали, 
что данный документ может быть интерпретиро-
ван как заверения о фактических обстоятель-
ствах) [29];

u При наличии соглашения (коммерческих 
условий аренды), которое не содержало всех 
существенных условий основного договора. 
Кроме того, суды обратили внимание на поведе-
ние сторон во время переговоров и пришли к 
выводу, что не было достаточных оснований для 
заключения предварительного договора и были 
предпосылки для продолжения переговоров [27].

B.  Категория № 2.

В более редких случаях подобные доку-
менты могут иметь юридически обязывающий 
характер. В выявленных на практике случаях 
«обязывающее» свойство могло проявляться как 
в квалификации всего документа в качестве 
основного договора, так и предварительного дого-
вора. В обоих случаях суды проверяли условия 
соглашений на соответствие тем или иным крите-
риям.

При квалификации документа в качестве 
основного соглашения суды учитывали (поста-
новление ФАС Волго-Вятского округа от 
07.07.2008 по делу № А43-26755/2007):

u соблюдение письменной формы сделки, 
которую необходимо соблюдать при заключении 
того или иного вида договора (сделки);

u заключение договора лицами, имею-
щими соответствующие полномочия действовать 
таким образом от имени и в интересах юридиче-
ского лица (в таком случае, как представляется, 
следует также устанавливать перечень лиц, кото-
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рые имеют право действовать соответственно без 
доверенности);

u соответствие нормам гражданского зако-
нодательства о том виде договора (сделки), кото-
рый стороны на самом деле изъявляли волю 
заключить (а в случае с дополнительными согла-
шениями – который собирались изменить).

При определении в документе характера 
предварительного договора важно установить 
наличие в нем предмета основного договора или 
условий для его определения. Классическими 
критериями, помимо предмета, являются, как пра-
вило, (i) заранее согласованный сторонами срок 
заключения основного договора, (ii) согласование 
иных существенных условий помимо предмета, 
(iii) выражение взаимных намерений (например, в 
виде встречных обязательств) по заключению в 
будущем основного договора. Подобная квалифи-
кация «нестандартного» соглашения в качестве 
предварительного договора имела место при изу-
чении судами «меморандума о намерениях» [28], 
«протокола о результатах тендера» [22] и «основ-
ных условий кредитования» [21]. 

IV. Заключение

Учитывая вышеизложенный анализ, одно-
значно можно отметить, что суды склонны прово-
дить детальную оценку условий, предусмотрен-
ных подобными нестандартными формами воле-
изъявлений, и в большинстве из рассмотренных 
случаев применяли статью 431 Гражданского 
кодекса РФ, которая регулирует интерпретацию 
договора (начиная с буквального толкования и, в 
случае его неуспешности, опираясь на действи-
тельную общую волю сторон с учетом цели дого-
вора). Так, суды признают свободу лиц на заклю-
чение договоров с определением условий по их 
усмотрению и соглашению. При этом такой дого-
вор должен соответствовать императивным нор-
мам закона, действующего в момент заключения 
первого, а соглашение об изменении договора 
должно соответствовать основному договором по 
форме. Истцы, предъявляя к ответчикам имуще-
ственные требования, могут привлекать все воз-
можные доказательства, в которых каким-либо 
образом содержится подтверждение их позиции. 
Поэтому и меморандумы, которые по сути могут 
не содержать положений о принятии ответчиком 
на себя каких-либо обязательств или даже не 
относиться напрямую к предмету основного дого-
вора, приобщаются к делу с соответствующим 
обоснованием. Когда же речь заходит о заключе-
нии дополнительных соглашений, сторонам целе-
сообразно не отходить от заведенного порядка и 
руководствоваться критериями, которые с высо-
кой долей вероятности повысят шанс признать 
соглашение юридически обязывающим (снизят 

риск признания юридически не обязывающим). 
Таким образом, к процессу изменения условий 
договора сторонам следует подойти не менее 
серьезно, чем к процессу составления самого 
договора. Неверное наименование изменяющего 
документа или неточное формулирование наме-
рений сторон в тексте дополнительного соглаше-
ния может быть чревато возникновением нежела-
тельных споров.
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Аннотация. Статья подготовлена по случаю того, что в 2024 году исполняется 200 
лет со дня рождения К. Д. Ушинского,  и посвящена его творчеству как педагога. Его твор-
ческое наследие в части педагогики изучено основательно. И его последователи – педаго-
ги, деятели синтетически антропологического направления, сделали немало хорошего, 
реализуя гуманистическую и демократическую концепцию «самовоспитания», основу кото-
рой составляет активность и творчество самой личности.  Особенностью данной ста-
тьи  является то, что в ней обращается внимание на то, что Константин Дмитриевич, 
будучи по базовому образованию юристом, определенное внимание в своей педагогической 
деятельности уделял внимание и государственно-правовой проблематике. На взгляд ав-
тора, они сохраняют свое значение в современных условиях. Им рассматривается круг 
проблем и вопросов, относящих в тематике государства, права, воспитания, которые, с 
его точки зрения, в равной мере представляют ценность, как педагогам, так и юристам.   
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LEGAL READING OF THE CREATIVE HERITAGE OF K. D. USHINSKY 
(ON THE 200TH ANNIVERSARY OF BIRTH)

Annotation. The article was prepared on the occasion that in 2024 marks the 200th anniver-
sary of the birth of K. D. Ushinsky, and is dedicated to his work as a teacher. His creative heritage in 
terms of pedagogy has been thoroughly studied. And his followers - teachers, figures of the synthet-
ically anthropological direction, did a lot of good things, implementing the humanistic and democratic 
concept of “self-education,” the basis of which is the activity and creativity of the personality itself. 
The peculiarity of this article is that it draws attention to the fact that Konstantin Dmitrievich, being a 
lawyer in basic education, paid certain attention to public legal issues in his pedagogical activities. In 
the author’s opinion, they retain their significance in modern conditions. He considers the range of 
problems and issues relating to the subject of the state, law, education, which, from his point of view, 
are equally valuable to both teachers and lawyers.

Key words: person, organism, life, people, upbringing, education, foundation, Roman law.

Ушинский Константин Дмитриевич 
родился 19 февраля (2 марта) 1824 года (по дру-
гим источникам 1823 года) в городе Тула, где его 
отец – Дмитрий Григорьевич Ушинский – небо-
гатый помещик из старшинной малоросской 
дворянской фамилии, служил мелким чиновником 
казенной палаты. После выхода в отставку он 

привез семью в небольшой украинский город Нов-
город-Северский. Там под неусыпным вниманием 
матери, женщины умной и доброй, Ушинский 
провел десять лет своей жизни. Первоначальное 
образование он получил дома, где имелась хоро-
шая библиотека, и был прекрасный обширный 
дом.
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В 11 лет Ушинский поступил в 3-й класс 
Новгород-Северской гимназии. Однако на выпуск-
ном экзамене потерпел неудачу. Тем не менее, 
летом 1840 года сдал экзамены на юридический 
факультет Московского университета, кото-
рый блестяще закончил в 1844 году. Благодаря 
блестящей характеристике московских профес-
соров, он в 22 года назначается на должность 
исполняющего обязанности профессора «каме-
ральных наук» (экономики, финансов и т.п.) по 
кафедре энциклопедии законодательства, госу-
дарственного права и науки финансов в Ярослав-
ский Демидовский юридический лицей. Ушинский, 
готовясь с большим усердием к своим лекциям, 
мастерски излагал их – ясно, с жаром, убеди-
тельно. Студенты полюбили своего талантли-
вого профессора, и его занятия в лицее шли 
успешно. Однако в 1848 году в результате 
«стеснений в преподавательской деятельно-
сти», которые «в состоянии были убить живое 
дело преподавания», он был вынужден оставить 
лицей.

Прибыв в Петербург, некоторое время 
Ушинский  работал в канцелярии департамента 
иностранных дел под начальством графа Д.Н. 
Толстого, сотрудничал в журналах «Современ-
ник», «Библиотека для чтения».

В 1854 – 1859 годах преподавал словес-
ность и географию в Гатчинском сиротском 
институте, а с 1855 года являлся еще и инспек-
тором этого учебного заведения. В 1859 году он 
был назначен инспектором классов обоих отде-
лений («благородной и неблагородной половин») 
Смольного института, а в 1860 году также 
редактором издания «Журнал народного просве-
щения».

Ушинский вместе с семейством находится 
в заграничной командировке. Во время этой 
командировке он, живя преимущественно в 
Швейцарии, изучил положение женского образо-
вания в Европе.

С 1862 года по 1867 год Ушинский вместе с 
семейством находится в заграничной команди-
ровке. Во время этой командировке он, живя пре-
имущественно в Швейцарии, изучил положение 
женского образования в Европе.

Через три года после своего возвращения 
из-за границы 27 декабря 1870 года (3 января 
1871 года) Константин Дмитриевич Ушинский 
умер от пневмонии.

Согласно его желанию он погребен в ограде 
Выдубицкого монастыря близ Киева на берегу 
Днепра. На могиле поставлен памятник с надпи-
сью «Константин Дмитриевич Ушинский – автор 
«Детского мира» и «Педагогической антрополо-
гии». Умер на 47-м году жизни.

***
Обычно Константина Дмитриевича Ушин-

ского представляют как великого русского педа-
гога, создателя народной (национальной) школы в 
России и основоположника педагогики. Действи-
тельно, его вклад в педагогику, теорию и практику 
воспитания и образования в России значителен. 
Он создал классические педагогические труды, 
уникальные учебные пособия, был первым педа-
гогом-публицистом. По существу, творчество его  
–  тот исток, из которого российская педагогика 
берет свое начало и черпает по сегодня вдохнове-
ние. По глубине мысли, разносторонности взгля-
дов  К. Д. Ушинский  может быть  поставлен  в 
один ряд со своими предшественниками – выдаю-
щимися мыслителями, как чешский мыслитель и 
педагог Ян Амос Коменский (1592 – 1670), англий-
ский философ и педагог Джон Локк (1632 – 1704), 
французский философ-демократ, основатель тео-
рии свободного воспитания Жан-Жак Руссо (1712 
– 1778), швейцарский педагог-демократ Иоган 
Генрих Песталоцци (1746 – 1827). Ближайший 
соратник Ушинского Л. Н. Модзалевский писал: 
«Ушинский – это наш действительно народный 
педагог, точно так же, как Ломоносов – наш пер-
вый ученый, Суворов – наш народный полково-
дец, Пушкин – наш народный поэт, Глинка – наш 
народный композитор».

Это действительно так. Однако в творчестве 
и деятельности К. Д. Ушинского есть еще одна 
грань, которая в силу различных причин остается 
без должного внимания. Это его взгляды на право, 
закон и государственность. При углубленном ана-
лизе его философских, педагогических, психоло-
гических концепций, теорий, взглядов они пред-
ставляют определенный интерес и для организа-
ции, а также осуществления правового воспита-
ния и образования. С указанной точки зрения, 
особый интерес представляют следующие работы 
К. Д. Ушинского: «Три элемента школы» (1857), «О 
народности в общественном воспитании» (1857), 
«Письма о воспитании наследника престола» 
(1859), «Человек как предмет воспитания. Опыт 
педагогической антропологии» (1868 – 1869).

I. Взгляды К. Д. Ушинского,  существен-
ные для понимания права.

Познаваема ли сущность права? Если позна-
ваема, то какова она?

Многие склоняются к тому, что сущность 
права познаваема. Некоторые из них находят, что 
сущность права в том, что она – мера свободы. А 
это, так или иначе, ведет к размышлениям на тему 
о свободе воли.

К. Д. Ушинский рассуждает очень интересно 
о воле и неволе, свободе и несвободе, свободной 
воли, души, что, на наш взгляд, имеет непосред-
ственное отношение к праву, хотя сам Константин 
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Дмитриевич об этом прямо и не пишет. Приведем 
некоторые наиболее принципиальные высказыва-
ния Ушинского на этот счет.

« 2. ... Понятие воли как противоположное 
неволе  не должно смешивать с понятием сво-
боды, которое имеет свое специальное философ-
ское и психологическое значение и приложимо 
только к человеку.

3. ... В ...нефилософском смысле говорим 
мы о свободе народа, о любви к свободе, об осво-
бождении раба ... Ясно, что говоря, например, что 
рабу дали свободу, мы вовсе не разумеем, что 
ему дали безграничную свободу выбора между 
мотивами его поступков или желаниями, что никто 
дать ему не может; но хотим сказать только, что 
ему дали возможность сообразовываться в своих 
поступках со своими желаниями. Точно так же, 
говоря о любви к свободе, мы ... хотим выразить 
только, что человек, чтобы его не стесняли в 
исполнении его желаний, и отвращается от вся-
кого постороннего для души насилия. Во всех этих 
случаях мы употребляем слово свобода для обо-
значения понятия своей воли. Но слово своеволие 
имеет у нас специальное нравственное, и при том 
дурное нравственное, значение ... То же нрав-
ственное значение имеет и слово произвол.

5. Слово свобода воли есть книжное выра-
жение, и при том неверное. Воля всегда свободна, 
иначе она не будет волею. Под словом же свобода 
в точном смысле следует разуметь отсутствие 
стесняющих преград в той области, в которой в 
данный момент  вращается наша воля ... Фило-
софский же термин свобода воли, если он нужен, 
следует заменить словами свобода души, ибо 
этим термином мы хотим обозначить, что душа не 
руководствуется ничем, может выбирать между 
мотивами своих поступков ...

6. ... Человеку врожденно стремление к сво-
боде, которое обнаруживается в нем еще в мла-
денчестве, при первых попытках стеснить пелен-
ками его произвольные движения. Кант ... стрем-
ление к свободе ... называет ... «самою сильною 
из всех природных наклонностей человека».

7. Само собой разумеется, что стремление 
к свободе есть стремление душевное, а не орга-
ническое, ибо сама воля, как мы видели, есть 
вполне и исключительно душевное явление. 
Стремление это находится в теснейшей связи с ... 
стремлением души к жизни или сознательной дея-
тельности. ... С одной стороны, человек стремится 
только к той деятельности, которая была бы его 
деятельностью, им выбранною, им возлюблен-
ною, словом, его вольною деятельностью, а с дру-
гой – человек осознает свое стремление к свободе 
тогда только, когда его вольная деятельность 
встречает стеснения ... и ... только в вольной дея-

тельности крепнет и развивается самое стремле-
ние человека к свободе.

8. Чувство человека к свободе рождается 
только как отрицание стеснения, и потому суще-
ство, которое никогда не испытало бы стеснения 
своей вольной деятельности, никогда не узнало 
бы, есть или нет в нем стремление к свободе. ... В 
самом выполнении своего желания есть уже 
наслаждение ...Такое состояние души называют 
обыкновенно упрямством, но для психолога 
упрямство есть только замечательное психиче-
ское явление, в котором во всей чистоте своей, 
независимо от содержания желаний, обнаружива-
ется стремление к свободе ... Но тем не менее 
упрямство есть ... ложный путь, на который попа-
дает человек ... в своем стремлении к свободе.

9. ... Чувство и воля – две стороны личности 
и потому понятно, что всякое стеснение моей воли 
заставляет меня страдать... Волю мою стесняют 
или воля других людей, или насилие ... природы. 
Но и в том и в другом случае воля моя стесняется 
внешним для меня насилием. Насилие это не 
перестает быть для меня внешним и тогда, если 
она выражается даже в форме моих же органиче-
ских стремлений ... Так, человек, занятый люби-
мою своею работою, досадует на чувство голода, 
жажды, усталости или просто боли, мешающих 
ему продолжить его вольную работу. При таком 
душевном состоянии человек спешит как попало 
утолить голод или жажду и радуется прекраще-
нию страданий не как прекращению неприятного 
чувства, но только как удалению стеснения своей 
воли. Это самое законное, самое нормальное чув-
ство и стремление человека и никак не может 
быть названо упрямством.

10. Но есть одно насилие, которое идет... 
идет из самой души и от которого потому она не 
может отделаться: это есть само стремление к 
сознательной деятельности. Это внутреннее 
насилие составляет сущность души... Само стрем-
ление к свободе находит свое объяснение и 
оправдание только в этом стремлении. Если же 
человек, испытав наслаждение удаления дея-
тельности, то попадает на фальшивую дорогу... 
упрямства, своеволия и произвола.

11. ... Как лакомство возникает из врожден-
ного нормального стремления к пище, из опытов 
удовлетворения этого стремления, но может 
существовать и отдельно, независимо от пище-
вого стремления, точно так же и упрямство возни-
кает из опытов удовлетворения врожденного 
стремления к вольной деятельности; но потом 
может существовать и отдельно как желание лако-
миться тем наслаждением, какое доставляет 
человеку всякое опрокинутое им стеснение. .. 
Упрямый не хочет того, на чем он настаивает, а 
хочет того удовольствия, которое он получит от 



354

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

того, что настоял на своем, или избегает того неу-
довольствия, которое испытал бы, если бы ему 
удалось настоять на своем. Вот почему упрямый 
ясно ищет случаев поупрямиться, а не избегать 
их. ... Из ряда многочисленных опытов таких 
наслаждений своею волею образуется ... своево-
лие как наклонность и деспотизм как страсть. 
Если же ... сбросив все стеснения, человек или 
даже целый народ начинает отыскивать их, приду-
мывать, создавать, чтобы насладиться их удале-
нием, то такая страсть является как один из важ-
ных элементов тиранства. Тираном может быть 
и народ, и деспот ... Иван Грозный и парижская 
чернь во время великой революции поступали 
часто по одному и тому же психическому закону 
неизбежных последствий извращения законного 
коренного стремления человека к свободе. По 
тому же закону поступает и семейный тиран ... 
который выискивает и выдумывает хоть что-ни-
будь, чтобы иметь наслаждение еще хоть раз 
пригнуть к земле кого-нибудь ... и сердится тем 
более, чем более домочадцы его и родные оказы-
ваются сломленными им же самим.

12. ... Свобода составляет такое существен-
ное условие для человеческой деятельности, что 
без удовлетворения этого условия сама деятель-
ность невозможна. Отнять у человека свободу 
значит лишить его возможности своей деятельно-
сти, а деятельность, ему навязанная, которую он 
выполняет против желания, есть уже для него не 
своя, а чужая, и человеку в таком положении оста-
ется или искать наслаждений, или обмануть 
деспота и подменить его деятельность своею. Вот 
почему деспотизм и тиранство так быстро превра-
щают всех людей, входящих в сферу их действия, 
или в плутов, или в развратников, а чаще всего в 
развратных плутов...

13. ... Если человека с детства принуждать к 
выполнению чужой воли и ему никогда не будет 
удаваться скидывать или обходить ее (что, к сча-
стью, невозможно), то в нем не разовьется стрем-
ление к свободе, но вместе с тем не разовьется и 
стремление к самостоятельной деятельности. 
Удовлетворив телесным потребностям, такой 
человек пойдет на работу, когда его погонят: это 
будет уже почти машина ... раб...

14. Между этими двумя одинаково гибель-
ными крайностями – безграничным своеволием и 
безграничным рабством, которые одинаково при-
водят человека – раба и деспота – к помойной яме 
полного скотства, лежит средний, истинный путь, 
путь вольной деятельности, требующий свободы 
настолько, насколько есть содержание в самой 
этой деятельности ... Только та свобода полезна 
человеку, которая прямо выходит из потребностей 
излюбленной им деятельности. В этом теснейшем 
соединении с деятельностью стремление к сво-

боде является пищею человеческой жизни и 
основного человеческого достоинства; отделен-
ное же от нее стремление к свободе жжет и губит 
... Самостоятельная излюбленная деятельность 
есть именно то соединение сознания и воли, в 
котором стремление к свободе является корнем 
человеческого благоденствия.

15. Для нравственной жизни человека сво-
бода так же необходима, как кислород для жизни 
физической; но как кислород воздуха, осво-
божденный от азота, сжег бы легкие, так и сво-
бода, освобожденная от деятельности, губит 
нравственного человека... Принимаясь за дея-
тельность из любви к ее содержанию, к ее идее, 
человек сам беспрестанно добровольно стесняет 
свою свободу и беспрестанно преодолевает эти 
стеснения, наложенные на него этим же его излю-
бленным трудом. Таким образом, во всяком излю-
бленном труде человек делает постоянные опыты 
наслаждения свободою, когда опрокидывает ... 
теснящие его препятствия, и опыты отказа от этих 
наслаждений, когда принимается опять за увлека-
ющий его труд, за преодоление новых препят-
ствий. В этих-то бесчисленных опытах развива-
ются и крепнут воля, стремление к свободе, уме-
ние пользоваться ею и необходимая для этого 
сила характера... И нет ничего забавнее, как слы-
шать декламации о свободе от таких людей, кото-
рые не могут и дня прожить без чужой помощи. 
Таков уж неизбежный психический закон: свобода 
есть законная дочь вольного, упорного, неутоми-
мого труда, а вольный труд широко развивается 
только под покровом свободы...

16.Уяснив влияние воспитания и жизни на 
правильное развитие в человеке стремления к 
свободе... мы ... тем самым показали всю неизме-
римую важность обязанностей воспитателя  в 
этом отношении. Он должен зорко отличать 
упрямство, каприз и потребность свободной дея-
тельности и бояться более всего, чтобы, подавляя 
первое, не подавить последней, без которой душа 
человека не может развить в себе никакого чело-
веческого достоинства: словом, он должен воспи-
тать сильное стремление к свободе и не дать раз-
виться склонности к своеволию или произволу.

17... Вот почему на обязанности воспитателя 
лежит сделать не только все то, что возможно, 
для развития и воспитания любви к самостоятель-
ному, излюбленному свободному труду, но и для 
того, чтобы предупредить развитие своеволия и 
деспотизма, тем более, что, подавляя их, когда 
они уже развились, чрезвычайно трудно, если и 
возможно, не задеть святого, законного стремле-
ния в свободе» [1. с. 179– 183].

«...плох тот защитник  идеи, который прини-
мается проводить ее только потому, что она 
высказана в уставе, и который точно так же при-
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мется проводить другую, когда устав переме-
нится... Если в мире финансовом или админи-
стративном можно действовать предписаниями и 
распоряжениями, не справляясь о том, нравятся 
ли идеи их тем, кто будет исполнять их, то в мире 
общественного воспитания нет другого средства 
проводить идею, кроме откровенно высказанного 
и откровенно принимаемого убеждения. Воспита-
тель не чиновник, а если он чиновник, то он не 
воспитатель, и если можно проводить в исполне-
ние идеи других, то проводить чужие убеждения 
невозможно» [1. с. 80 ].

Едва ли Ушинского можно отнести к анти-по-
зитивистам. Но трудно отнести его также и к 
«чистым» позитивистам. Скептически относясь к 
различным инструкциям, уставам, программам, 
он тем не менее допускает, что в ряде областей 
(управление, финансы) обойтись без них невоз-
можно.

Если вчитаться и вдуматься в рассуждения 
Константина Дмитриевича, в особенности о воле 
и неволе, свободе, свободной воле, души и т.д. и 
попытаться осмыслить все сказанное им с пози-
ций юриспруденции, то можно прийти к выводу: 
право как таковое, как самость несет в себе значи-
тельный воспитательный заряд. Логика Ушинского 
подводит к мысли, что право дано в самом чело-
веке, который чувствует, мыслит и которому свой-
ственно душевное стремление к свободе, к воль-
ной и содержательной деятельности, свободному 
труду. Это – основа благоденствия. Отсюда – 
настоящий воспитатель (право!) не может и не 
должен подавлять, стеснять это стремление чело-
века. Напротив, он должен всемерно способство-
вать наиболее полному раскрытию этого начала в 
человеке, активно противостоять всему дурному, 
опасному, что вредно, мешает решать эту важную 
и актуальную задачу.

Во взглядах К.Д. Ушинского на государствен-
ность ценен ряд идей. При совокупной оценке их 
можно заключить, что в отношении государства 
им, по существу, реализуется системный подход 
и принцип историзма.

По Ушинскому, государство подобно орга-
низму. Оно развивается, проходя различные ста-
дии: возникновения, возмужания, упадка, гибели. 
«...государство есть организм и неизбежно под-
чиняется общим законам организмов; всякий же 
организм или развивается или разлагается, и 
остановить его на одной точке невозможно, как 
невозможно остановить время. Картины разло-
жения государств классического мира должны 
внушить ему глубокое отвращение от этого 
гибельного пути, на котором первым падает и 
страдает язвами духа само правительство. Но 
тогда как в древнем мире государство, как расте-
ние, возникало из незаметного семени, развива-

лось, мужало и потом, достигнув апогея своего 
развития, неизбежно начинало склоняться к 
упадку, в христианском государстве жизнь госу-
дарства вечна, по крайней мере, вечна по зем-
ному, если его общественная нравственность раз-
вивается на основании евангельских законов. 
Такое государство, целью развития которого явля-
ется христианский недосягаемый идеал, не может 
одряхлеть и умереть; оно обладает вечною силою 
обновления, какою обладает слово Спасителя» 
[2. с. 142 – 143]. В этой связи Ушинский достаточно 
оптимистично настроен в отношении перспектив 
развития российской государственности. Здесь он 
солидарен, например, с Николаем Николаевичем 
Лобачевским (1792 – 1856), который считал, что 
«всякое государство переходит возраста младен-
чества, возмужалости и старости» [3. с. 21]. 
Однако, если по Н. Н. Лобачевскому, «... счастли-
вейшие дни России еще впереди. Мы видим зарю, 
предвестницу их, на востоке; за нею показалось 
солнце...» [3. с. 21], то, по К. Д. Ушинскому, «... в 
одном христианстве есть неисчерпаемый ключ 
свободной, здоровой, вечно развивающейся и 
цветущей государственной жизни» [1. с. 142 – 
143]. Разница во взглядах на рассматриваемый 
предмет этих двух крупных величин в научном 
мире столь очевидна, что всякие комментарии, 
думается, излишни.

Интересно то, что в качестве причины, веду-
щей к деспотии, тирании, произволу, Ушинский 
рассматривает упрямство, своеволие, садистское 
чувство наслаждения, удовольствия (все это из 
области психологии), получаемое каким-то  чело-
веком от того, что, он добился, настояв на своем, 
некоторого  результата. Каков этот результат? 
Каковы его последствия для других? Такого чело-
века это не волнует.

II. Идеи К.Д. Ушинского актуальные для 
правового воспитания и юридического обра-
зования.

По К. Д. Ушинскому, «воспитание прилага-
ется не к одному человеку, но также к животным и 
растениям, а равно и к историческим обществам, 
племенам и народам, т. е. к организмам всякого 
рода, а воспитывать в обширнейшем смысле 
слова  значит способствовать развитию какого-ни-
будь организма посредством пищи, материальной 
или духовной» [1. с. 92]. Следовательно, «орга-
низм» и «воспитание» – основные понятия воспи-
тания.

Для Ушинского воспитание – не наука, а 
искусство, которое «стремится творить то, чего 
еще нет, и перед ним в будущем несется цель и 
идеал его творчества» [1. с. 76]. Искусство может 
иметь свою теорию. Но теория искусства тоже не 
наука, поскольку, в отличие от науки, не излагает 
законов существующих уже явлений и отношений, 
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а предписывает правила для практической дея-
тельности, черпая основания этих правил в науке. 
Для него педагогика «только собрание правил 
воспитательной деятельности» [1. с. 77], в 
обширном смысле необходимых и полезных для 
педагога, а в тесном, узком смысле – для воспита-
тельной деятельности. Следовательно, по Ушин-
скому, педагогика – это тоже не наука, а искусство, 
главное, первое, высшее из искусств, поскольку 
«она стремится удовлетворить величайший из 
потребностей человека и человечества – их 
стремлению к самосовершенствованию в самой 
человеческой природе ... самой природе чело-
века... его души и тела» [1. с. 77]. 

Ушинский глубоко убежден в том, что глав-
ный предмет воспитания – сам человек. Он обра-
щает самое серьезное внимание на то, что «пре-
делы воспитательной деятельности уже даны в 
условиях душевной и телесной природы человека 
и в условиях мира, среди которых человеку 
суждено жить» [1. с. 78].

Уделяя большое значение личности воспи-
тателя в деле воспитания, он тем не менее про-
тивник преувеличения значения этого фактора, 
поскольку воспитатели бывают, по его терминоло-
гии, «преднамеренные» и «непреднамеренные». 
«...школа, воспитатель и наставники ex officio –  
вовсе не единственные воспитатели человека и 
столь же сильными, а может быть, и гораздо силь-
нейшими воспитателями его являются воспита-
тели непосредственные: природа, семья, обще-
ство, народ, его религия и его язык, словом, при-
рода и история в обширнейшем смысле этих 
обширных понятий» [1. с. 78].  При этом, – заме-
чает Ушинский, – надо иметь в виду, что в послед-
них «многое изменяется самим человеком в его 
последовательном развитии» [1. с. 78]. Отсюда – 
«воспитатель должен стремиться узнать чело-
века, каков он есть в действительности, со 
всеми его будничными, мелкими нуждами и со 
всеми его великими духовными требованиями. 
Воспитатель должен знать человек в семействе, в 
обществе, среди народа, среди человечества и 
наедине со своею совестью; во всех возрастах, во 
всех классах, во всех положениях, в радости и 
горе, в величии и унижении, в избытке сил и 
болезни, среди неограниченных надежд и на одре 
смерти, когда слово человеческого утешения уже 
бессильно. Он должен знать побудительные при-
чины самых грязных и самых высоких деяний, 
историю зарождения преступных и великих мыс-
лей, историю развития всякой страсти и всякого 
характера. Тогда только будет он в состоянии 
почерпать в самой природе человека средства 
воспитательного влияния – а средства эти гро-
мадны» [1. с. 92, 98, 100].

Ушинский подразделяет организмы на еди-
ничные и общественные. Если органы единич-
ных организмов (растений, животных и чело-
века) связаны между собой в пространстве и во 
времени материально, то органы обществен-
ных организмов, по его мнению, связаны между 
собой нематериальную связью, а условиями раз-
вития и жизни. Если в организмах единичных 
органы, будучи связаными материально в одно 
целое, живут только для назначения целого 
существа, то в организмах общественных все 
наоборот: целое, соединенное нематериаль-
ными условиями, необходимостями ... живет 
исключительно для своих органов ... чтобы дать 
им возможность существования жизни и разви-
тия. Отсюда вывод: «органы телесного орга-
низма имеют свою цель в целом; целое обще-
ственного организма имеет свою цель в орга-
нах; так семья, племя, народ, государство, чело-
вечество имеют свою цель в личности 
отдельных людей».

С точки зрения Ушинского, «человек есть 
организм развивающийся, как всякий другой 
организм, по своей внутренней идее...». Для 
того чтобы проследить за развитием человека, 
важно вести наблюдение и самонаблюдение. 
Антропологию он представляет как учение, 
состоящее из трех главных отделов: а) явления 
телесного организма; б) душевные явления; в) 
духовные явления. В отличие от телесных и 
душевных явлений, общих и человеку, и живот-
ным, человек – явление духовное. Для Ушинского 
«дух» – собирательное понятие, характеризую-
щее все психические явления, свойственные 
только человеку. Он находит, что психические 
явления полезно разделять на три рода: на явле-
ния сознания, чувства и воли. Отсюда – «...мы 
разделим покудова нашу психологию на три 
главных отдела: в первом изложим явления 
сознания, во втором – явления внутреннего, или 
сердечного, чувства (в отличие от пяти внеш-
них чувств, орудий сознания) и в третьем – 
явления  воли, или желания. Сознавать, чувство-
вать и хотеть – вот три главных психических 
акта» [1. с. 80 ] [1. с. 92, 98, 100, 4. 120 ]. 

В одной из наиболее известных статей «О 
народности в общественном воспитании» Ушин-
ский рассматривает различные аспекты нацио-
нальных особенностей воспитания и дает доста-
точно ясное мировоззренческое обоснование 
своей позиции.

Ушинский считал, что каждый цивилизован-
ный народ на протяжении веков выработал соб-
ственную систему воспитания и образования, 
отвечающую интересам человеческого развития. 
По его мнению, эта система основывается на фор-
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мировании такого идеала человека, каким он 
представлялся в каждой стране. Несмотря на 
сходство педагогических форм всех европейских 
народов, у каждого из них своя особенная нацио-
нальная система воспитания, своя особая цель и 
свои особые средства к достижению этой цели. 
Ушинский считал: «... заимствование одним наро-
дом у другого воспитательных систем является 
невозможным» [4. с. 120]. По его мнению, приме-
нение в России системы образования, построен-
ной на «абстрактных или иностранных началах» 
окажет слабое или даже дурное влияние на раз-
витие личности.

Обосновывая доминирующее влияние наци-
ональности на народный характер человека, 
Ушинский утверждал, что некоторые националь-
ные качества человека передаются по наследству. 
По его мнению, национальные черты «коренятся 
глубже всех прочих», как во внешности, так и в 
душе человека, и именно они предопределяют 
поведение личности в различных ситуациях. 
Отсюда он делал вывод о том, что у людей одного 
этноса существует только одна общая черта – 
«природная наклонность», которую он именовал 
«народность»1. Именно на «народность», утверж-
дал Ушинский, должен опираться педагог в своей 
деятельности. «Воспитание, если оно не хочет 
быть бессильным, должно быть народным» [4. с. 
117], т. е. сообразным особенностям националь-
ного характера. 

В качестве высшего идеала воспитания 
Ушинский рассматривал идеал христианский, 
который является неотъемлемой частью нацио-
нального характера всех христианских народов. 
Он считал, что преподавание различных дисци-
плин составляет общий для всх цивилизованных 
народов элемент педагогики, но конкретные 
формы воспитания и обучения при этом должны 
оставаться национальными. Иначе – эффектив-
ность воспитательного воздействия будет сни-
жаться [4. с. 119].

В «Письмах о воспитании наследника Рус-
ского престола» Ушинский пишет: «1) область 
наук социальных, или общественных, куда отно-
сятся науки юридические, политические и госу-
дарственные; 2) область наук математических с 
их приложениями к наукам военным и техниче-
ским ... 3) область наук эстетических, куда отно-
сятся: литература и знакомство с теорией искусств 
и художеств, а равно и знакомство с изящными 
произведениями всех родов – это науки требуют 
уже развитого сознания и чувства уже созрев-
шего» [2. с. 130]. Государь – наследник должен 
быть ознакомлен со всеми этими науками, но в их 
числе он, без сомнения, на первое место ставит 

1 По современным представлениям, менталь-
ность.

науки социальные, «потому что монарх может 
быть и быть полководцем, смотря по его личност-
ным дарованиям и наклонностям, но политиком, 
законодателем, верховным правителем и верхов-
ным судьею он не может не быть по сану своему» 
[2. с. 130].

Ушинский считал, что изложение юридиче-
ских наук государю-наследнику, не имея целью 
подготовить в нем ни ученого-юриста, ни даже 
юриста-практика, должно иметь много особенно-
стей. И преподаватель, избрав определенную 
цель, должен неуклонно к ней стремиться, избе-
гая, с одной стороны, частностей, трудно удержи-
ваемых памятью, а с другой – отвлеченных воз-
зрений, занимательных для ученого, но ни прило-
жимых к жизни [2. с. 144]. Он обозначал цель, в 
направлении которой нужно последовательно 
продвигаться при преподавании юридических 
дисциплин.

Первое. С точки зрения Ушинского, к юриди-
ческим наукам в строгом смысле относятся только 
гражданское и уголовное право, Он считал, что  
преподавание же их должно быть организовано 
таким образом, чтобы оно способствовало разви-
тию врожденного человеку чувства справедливо-
сти, дав этому чувству правильный выход в юри-
дической сфере.

Второе. Ушинский находил исключительно 
важным сообщить государю-наследнику твердые 
основания обоих прав, т.е. гражданского права и 
уголовного права. В результате он должен был 
уметь каждый уголовный кодекс или гражданский 
казус и закон разложить на его составные эле-
менты. Уметь отличить в них существенное от не 
существенного, принадлежащее праву и справед-
ливости от того, что принадлежит историческому 
влиянию, случаю, политическим соображениям, и 
в каждом данном казусе или законе открыть 
основную мысль, подлежащую решению.

Третье. Ушинский считал, что, изучив юри-
дические науки, государь-наследник должен при-
обрести твердый навык анализа закона и фактов, 
который при необходимости используется при 
рассмотрении конкретных гражданских и уголов-
ных дел.

Четвертое. Ушинский находил важным зна-
комить государя-наследника с положительным 
законодательством, русским и иностранным, 
настолько, чтобы он впоследствии мог самостоя-
тельно обращаться с ним при представляющихся 
ему юридических вопросах [2. c. 144].

Интересны идеи Константина Дмитриевича 
относительно методики преподавания граждан-
ского и уголовного права, гражданского и уголов-
ного судоустройства и судопроизводства, государ-
ственных наук и международного права.
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При изучении гражданского права Ушинский 
предлагает придерживаться нормальной теории, 
построенной, по возможности, на строгих логиче-
ских основаниях римского права. «Ничто так не 
развивает юридического такта, как изучение рим-
ского права: в этом, педагогическом отношении 
римское право есть неоценимое наследие класси-
ческого мира», – писал он [2. c. 145]. Но при этом 
Константин Дмитриевич предостерегает, говоря, 
что при изучении римского права надо избегать 
мелочных тонкостей, в которые так любят вда-
ваться римские юристы.

При изучении уголовного права Ушинский 
предлагал уделять серьезное внимание психоло-
гическим занятиям, служащим основой уголов-
ному праву, теории о вменении, различным тео-
рия наказания с указанием на существующие его 
формы, как по русскому закону, так и по иностран-
ным законам. Важным считал он и обращение 
особого внимания на устройство образцовых 
исправительных тюрем в некоторых европейских 
государствах [2. c. 145].

Ушинский был убежден в том, что системы 
гражданского и уголовного судоустройства и 
судопроизводства должны изучаться в связи. 
Причем, он предлагал ограничиться кратким изло-
жением особенностей этих систем, но обяза-
тельно обращая внимание на отличия русского 
судопроизводства от господствующего за грани-
цей суда присяжных [2. c. 145 – 146]. 

Ушинский находил, что прочное основание 
государственным наукам должно быть предвари-
тельно положено в энциклопедии общественных 
наук (т.е. фактов физики, психологии человека, 
физиологических законов самого общества и др.) 
и отчасти в истории, главная цель которых есть не 
передача фактов, а свободное развитие сознания 
в определенном направлении и свободное фор-
мирование общественных убеждений. При изуче-
нии же государственных наук он полагал целесоо-
бразным двигаться таким образом. Знакомясь с 
лучшими сочинениями знаменитых европейских 
публицистов, изучать вначале простейшие формы 
общественного быта, сохранившиеся у народов 
диких и кочевых, затем – сложившиеся европей-
ские формы. И лишь после этого он находил воз-
можным и необходимым обратиться к главнейшим 
чертам истории развития государственного орга-
низма России, избегая, однако, всего того, что 
имеет лишь одно археологическое достоинство и 
не оставило по себе никаких следов в настоящем. 
Вопрос о современном состоянии государствен-
ного организма России должен быть тщательно 
проработан в заключении.

Любопытно также отношение Ушинского к 
изучению международного права и политических 
наук. Он считал: «Международное право, которое 

имеет только историческое значение, есть не что 
иное, как история практиков, найдет себе место 
при изложении новейшей истории, а изучение 
политики, как особой науки, я считаю необходи-
мым и даже возможным, и его можно заменить 
чтением нескольких лучших политических согла-
шений» [2. c. 146].

По Ушинскому, «деятельность всякого учеб-
ного заведения, если то имеет сколько-нибудь 
воспитательную цель, слагается из трех элемен-
тов, представителями которых являются: админи-
страторы заведения, его воспитатели и его учи-
теля» [5. c. 32]. На основании изучения постановки 
воспитания и обучения в учебных заведениях 
Англии, Германии, Франции, других образованных 
народов, Константин Дмитриевич находит, что 
названные основные элементы могут находиться 
и находятся в самых разнообразных комбинациях 
между собой. Иногда они соединяются более или 
менее тесно, иногда совершенно распадаются 
между отдельными лицами, часто находятся даже 
во враждебном отношении. Он замечает, что тео-
рия и практика на этот вопрос обращали недоста-
точно внимания, хотя от особенностей комбина-
ции этих основных элементов всякого учебного 
заведения зависит ее воспитательная сила.

Ушинский убежден, что «самая важная часть 
воспитания – образование характера» [5. c. 46]. И 
этому, по его мнению, наиболее отвечает та 
система, где тесно соединены все основные эле-
менты учебного заведения. Она дает силу воспи-
танию, а сила – достояние общее. Отсюда – его 
симпатии к устройству старых воспитательных 
заведений Англии. 

Если в Германии в учебных заведениях учат, 
а не воспитывают, поэтому учитель – главное дей-
ствующее лицо, а начальник заведения – прежде 
всего начальник учебной части; если во Франции 
в учебных заведениях на переднем плане адми-
нистрация, «слишком гордая, что унизиться до 
смиренного занятия ученьем или воспитанием; а 
ученью нет никакого дела до воспитания», а вос-
питания больше нет, чем есть, то в учебных заве-
дениях Англии воспитанники не только учатся, но 
живут и действительно воспитываются. В англий-
ских учебных заведениях все подчинено воспита-
нию человека, английского джентльмена, поэтому 
там не разделяют должности администратора, 
учителя и воспитателя; должность начальника 
соединена с должностью главного учителя и глав-
ного воспитателя. Вместе с тем Ушинский считал 
несчастьем для воспитания и образования ту 
систему, где все находится в руках военных, кото-
рые приобрели свои педагогические сведения в 
казармах и на ученьях, а прилагают их к детям.

Исключительно ценными являются мысли 
Ушинского относительно роли личности в воспи-
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тании. «В воспитании все должно основываться 
на личности воспитателя, потому что воспита-
тельная сила изливается только из живого источ-
ника человеческой личности. Никакие уставы и 
программы, никакой искусственный организм 
заведения, как бы хитро они ни был придуман, не 
может заменить личности в деле воспитания... без 
личного непосредственного влияния воспитателя 
на воспитанника истинное воспитание, проникаю-
щее в характер, невозможно. Только личность 
может действовать на развитие и определение 
личности, только характером можно образовать 
характер. Причины такого нравственного магните-
зирования скрываются глубоко в природе чело-
века» [5. c. 47 – 48]. Отсюда вывод практического 
порядка. В воспитании важное дело – выбор глав-
ного воспитателя. Инструкции, уставы, программы 
– дело второстепенное. Чем меньше их, тем 
лучше. «Дурного воспитателя они не сделают 
хорошим и не заменят его ни в коем случае: хоро-
шему же они не нужны и могут только помешать 
ему» [5. c. 48]. Ушинский считает, что «главный 
воспитатель должен быть главным учителем и 
преподавать самый воспитывающий, централь-
ный предмет, вокруг которого все остальные груп-
пируются. Ученье есть могущественный орган 
воспитания, и воспитатель, лишенный этого 
органа, потеряет главнейшее и действеннейшее 
средство иметь влияние на воспитанников. Глав-
ный воспитатель или начальник школы должен в 
строгом смысле этого слова жить с воспитанни-
ками, чтобы имеет влияние на них не только сло-
вом, но и примером» [5. c. 48].

Ушинский считал, что хозяйственная часть 
учебного заведения должна быть приведена к воз-
можно простейшему виду. Он находил: «если воз-
можно, то начальник заведения не должен прини-
мать в ней вовсе никакого участия» [5. c. 49], 
чтобы не давать никакого повода для сомнений в 
добросовестности главного начальника. «Нет 
ничего хуже, если воспитанники по какому-нибудь 
поводу, справедливо или ошибочно, вообразят, 
что их главный начальник и воспитатель пользу-
ется на их счет какими-нибудь незаконными выго-
дами. Тогда все погибло» [5. c. 49].

III. Подведем некоторые промежуточные 
выводы.

Все приведенное – фрагменты из доста-
точно стройной системы взглядов К.Д. Ушинского 
на воспитание и образование, ряд других соци-
альных явлений. Естественно, по ним еще нельзя 
составить цельное представление об этой 
системе. Но даже они (фрагменты) наводят на 
определенные размышления. Какие уроки из ска-
занного К.Д. Ушинским может для себя извлечь 
юрист? Что ценного и полезного в них для органи-

зации и осуществления правового воспитания и 
юридического образования?

Прежде всего, хотелось бы обратить внима-
ние на следующее.

Выпускнику педагогического учебного заве-
дения, знающему педагогику, психологию, различ-
ные методики преподавания, но не знающему или 
слабо знающему право, теоретическую и практи-
ческую юриспруденцию, решать задачи правового 
воспитания сложно. Но не просто решать эти 
задачи и выпускнику юридического учебного заве-
дения, знающему право, закон, осведомленному 
в теоретической и практической юриспруденции, 
но не знающему или слабо знающему педагогику, 
психологию, соответствующие методики препода-
вания.

Таким образом, нельзя добиться успеха в 
деле правового воспитания, зная только зная 
только право, закон, юриспруденцию или только 
педагогику, психологию, методики. Но знания и 
умения в этих областях, соединенные вместе 
(своеобразный юридико-педагогический синтез) – 
залог успеха.

Словосочетание «правовое воспитание» 
состоит из двух слов: правовое и воспитание. 
Следовательно, тому, кто решил заниматься 
вопросами теории или практики правового воспи-
тания или и тем, другим вместе необходимо разо-
браться по существу с содержанием каждого из 
них. Хотя К.Д. Ушинский нигде прямо не говорит о 
правовом воспитании (для России его времени 
понятие «правовое воспитание» даже понятие 
«педагогика» было не актуальным), его учение в 
своей основе, в своей наиболее принципиальной 
части, образует методологию и для правового вос-
питания. А учение это – его юридическая антро-
пология.

Термин «антропология» предложен  Имма-
нуилом Кантом (1724 - 1804), а понятие «педаго-
гическая антропология» стало популярным бла-
годаря работе Николая Ивановича Пирогова 
(1810 – 1881) «Вопросы жизни» (1856). К. Д. Ушин-
ский в своем многотомном труде «Человек как 
предмет воспитания. Опыт педагогической 
антропологии» содержание понятия «педагоги-
ческая антропология» уточнил и обогатил.

Если антропология – знания о человеке, 
специальная наука о человеке как сложном и 
чрезвычайно значительном явлении, то педаго-
гическая антропология – своего рода педагоги-
чески ориентированная философская теория, 
интегрированное знание о ребенке как целост-
ном существе, полноценном представителе 
Homo Sapiens, полноправном участнике воспи-
тательного процесса, а не пассивной стороне 
образовательной деятельности. 
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В XIX  веке сторонники педагогической 
антропологии было немало: П. Ф. Каптеров, А. 
Ф. Лазурский и др. Однако в силу ряда обстоя-
тельств в ХХ веке, особенно в Советском 
Союзе, отношение к педагогической антрополо-
гии изменилось. Само понятие «педагогическая 
антропология» стало оцениваться как устарев-
шее, хотя система взглядов, образующих его 
содержание, принимая различные виды и формы 
(педология, развивающее учение, педагогика 
отношений и др.) продолжала жить.

Сегодня интерес к педагогической антро-
пологии повысился: антропологический принцип 
– один из ведущих в педагогике, а антропологи-
ческие знания – стержень профессиональной 
подготовки педагогов нового поколения. Воис-
тину: педагогическая антропология стано-
вится новой идеологией. Более того, наряду с 
физической антропологией получили развитие 
новые направления антропологии: религиозная 
(в том числе христианская) антропология, 
философская антропология, психологическая 
антропология, социальная антропология, куль-
турная антропология. Наблюдается антропо-
логизация права, теоретической и практиче-
ской юриспруденции, отдельных областей юри-
дической науки. Например, криминалистики, кри-
минологии. Показательны работы: Норбера 
Рулана, Анатолия Ивановича Ковлера, Олега 
Александровича Пучкова, Леонида Васильевича 
Кондрютюка и др.  [ 6, 7, 8, 9 ]

Невозможно правильно организовать право-
вое воспитание в целом по стране и невозможно 
построить учебный курс (спецкурс), посвященный 
вопросам правового воспитания, не зная основ 
антропологии, в том числе юридической антропо-
логии, общей, особенной и специальной педаго-
гики. 

В вопросах преподавания права во взглядах 
К.Д. Ушинского можно усмотреть элементы, харак-
терные взглядам Томаса Гоббса (1588 – 1679), 
Иеремии Бентама (1748 – 1832)[10, 11, 12]. Как и 
английский философ, либерал и утилитарист И. 
Бентам, К.Д. Ушинский уделяет большое внима-
ние гражданскому праву и уголовному праву, счи-
тая их важнейшими составляющими права (зако-
нодательства). Однако в отличие от него, Ушин-
ский более «продвинут» в том смысле, что он 
отдает должное также энциклопедии права, госу-
дарственному праву, международному праву. 

С точки зрения принципов общей методики 
преподавания юридических дисциплин, инте-
ресны следующие идеи К. Д. Ушинского.

Первое. Надо большое значение уделять 
изучению нормы права, ибо если теоретическая 
основа  верна, то отклонения от нее замечаются 
без особого труда.

Второе. Важна и технология рассмотрения 
гражданских, и технология рассмотрения уголов-
ных дел, которые в принципе схожи. Следова-
тельно, при обучении тому, как рассматривать эти 
дела, могут быть применены одинаковые или схо-
жие методы и приемы.

Третье. Слишком много внимания уделять 
своду законов совершенно бессмысленно, так как 
знать свод в полном объеме невозможно и бес-
плодно. Главное – научить тому, как им пользо-
ваться, чтобы при необходимости заинтересован-
ное лицо без особых затруднений могло найти 
нужное и точно понять смысл найденого.

Изложенное свидетельствует, что К.Д. Ушин-
ский высоко оценивает римское право, достаточно 
бережно относится к норме, закону, правовому 
наследию народа. Но все же его внимание сосре-
доточено на главном – на человеке, его природ-
ных свойствах, побудительных мотивах его воль-
ной и содержательной деятельности. Углубление 
в проблематику, поднимаемую Ушинским, рож-
дает некоторые сомнения. А верен ли тезис, что 
предметом права являются только общественные 
отношений? Не обедняется ли право, когда оно 
сводится к актуальным лишь сегодня писаным 
нормативным актам? Не следует ли искать перво-
основу «правового императива» в велениях при-
роды, в физико-биологическом, психологическом 
естестве человека?

Суждения К.Д. Ушинского о необходимости и 
важности компаративистики (сравнительного пра-
воведения), психологических занятий, вообще его 
общий взгляд на преподавание права наводят на 
мысль: возможно, сегодня в организации препода-
вания права в юридических учебных заведениях в 
большей степени необходимо учитывать дорево-
люционный (досоветский) опыт? И, медля в этом, 
мы, возможно, многое теряем, оказываемся в 
положении лица, упустившего выгоду, возмож-
ность лучше распорядиться чем-то очень важным.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И КОНЦЕПТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены концепты и тренды социальных наук в ситуации 
поиска новых подходов и анализа современных вызовов. Доказывается, что многие концеп-
туальные схемы и объяснительные принципы, апробированные в других геополитических и 
социально-экономических условиях, оказываются неадекватными. Это обусловлено тем, 
что общественные и гуманитарные науки стали в современном мире той сферой, где 
сталкиваются альтернативные ценности, научные принципы и концепты теоретическо-
го знания. В социальных науках началось активное противостояние западно- и европоцен-
тристских теорий, отрицающих самоценность цивилизаций незападного типа с паттер-
нами славянофильства и концептами архетипических основ ценностных представлений 
людей различных культур.

Отмечается, что теоретическая конфронтация между сторонниками различно ори-
ентированных моделей социального познания, не нова в общественной мысли и решалась 
представителями отечественной и мировой социальной мысли в переходные периоды рос-
сийского общества. Опираясь на творчество и методологические поиски П.А. Сорокина, 
авторами обосновывается необходимость обращения к идеалам русской гуманистической 
философии, ценностным истокам российской культуры, интегральной методологии и 
межпредметному анализу человека как природного и социального существа. Этот подход, 
названный сегодня, экологическим, позволил П.А. Сорокину предложить новую парадигму 
объяснения человека и социума в ХХ веке, отличную от западных концептуальных постро-
ений. Творчество ученого в американский период позволяет увидеть попытку противопо-
ставления П.А. Сорокиным западной интеллектуальной традиции социальных наук, базиру-
ющейся на положении об антиномичности антропо- и социоцентризма с российской 
духовной традицией анализа мира социального бытия в неразрывном единстве с природой 
(«космосом»).
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По мнению авторов, космоцентристкое мировоззрение составляет методологиче-
ское основание экофилософии как актуального направления социально-философского зна-
ния, изучающего системное понимание окружающей среды в неразрывном единстве приро-
ды и общества.  Среди приоритетных проблем экофилософии отмечены следующие: по-
следствия урбанизации и хозяйственной деятельности на здоровье и генофонд человече-
ства и биопопуляций. Делается вывод, что творческое наследие Питирима Александрови-
ча Сорокина и поставленные ученым вопросы, не только не теряют актуальности, но и 
приобретают новые смыслы в современных реалиях. Интенсифицировавшийся в послед-
нее время тренд поиска национальной и  цивилизационной идентичности российского обще-
ства во многом распространяется и на социальное познание. Изучение экологии человека, 
традиционных культурных ценностей, примордиальных структур общества становится 
приоритетным научным направлением и трендом развития отечественной социально-фи-
лософской мысли.

Ключевые слова:  социальное познание, концептуальные схемы, русская философия, 
цивилизационная идентичность российского общества.
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CURRENT TRENDS AND CONCEPTS OF SOCIAL KNOWLEDGE

Annotation. The article considers the concepts and trends of social sciences in the situation 
of searching for new approaches to the analysis of modern challenges. It is proved that many con-
ceptual schemes and explanatory principles tested in other geopolitical and socio-economic condi-
tions turn out to be inadequate. This is due to the fact that the social and human sciences have be-
come in the modern world the area where alternative values, scientific principles and concepts of 
theoretical knowledge collide. In the social sciences, an active confrontation between Western and 
Eurocentric theories began, denying the intrinsic value of non-Western civilizations with patterns of 
Slavophilism and the concepts of the archetypal foundations of the value ideas of people of different 
cultures.

It is noted that the theoretical confrontation between supporters of differently oriented models 
of social cognition is not new in social thought and was resolved by representatives of domestic and 
world social thought in the transitional periods of Russian society. Based on the work and methodo-
logical searches of P.A. Sorokin, the authors substantiate the need to address the ideals of Russian 
humanistic philosophy, the value sources of Russian culture, integral methodology and interdiscipli-
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nary analysis of man as a natural and social being. This approach, today called ecological, allowed 
P.A. Sorokin to propose a new paradigm for explaining man and society in the 20th century, different 
from Western conceptual constructions. The work of the scientist in the American period allows us to 
see an attempt by P.A. Sorokin to oppose the Western intellectual tradition of the social sciences, 
based on the position of the antinomy of anthropo- and sociocentrism with the Russian spiritual tra-
dition of analyzing the world of social life in inseparable unity with nature (“cosmos”).

According to the authors, the cosmocentric worldview constitutes the methodological basis of 
ecophilosophy as an actual area of socio-philosophical knowledge that studies the systemic under-
standing of the environment in the inseparable unity of nature and society. Among the priority prob-
lems of ecophilosophy, the following are noted: the consequences of urbanization and economic 
activity on the health and gene pool of mankind and biopopulations. It is concluded that the creative 
heritage of Pitirim Aleksandrovich Sorokin and the questions posed by the scientist not only do not 
lose their relevance, but also acquire new meanings in modern realities. The recently intensified 
trend of the search for the national and civilizational identity of Russian society in many respects 
extends to social cognition. The study of human ecology, traditional cultural values, primordial struc-
tures of society is becoming a priority scientific direction and a trend in the development of domestic 
socio-philosophical thought.

Key words: social cognition, conceptual schemes, Russian philosophy, civilizational identity of 
Russian society.

Н
овая реальность ставит перед обще-
ствоведами задачу поиска новых мето-
дологических и ценностных оснований 

для рефлексии комплекса сложных социальных 
вопросов. Весьма злободневной проблемой, на 
наш взгляд, стала проблема адекватности позна-
вательных средств анализа аксиоматики и пара-
дигмальной эффективности устоявшихся концеп-
ций современной гуманитаристики.  Это обуслов-
лено тем, что общественные и гуманитарные 
науки стали в современном мире той сферой, где 
сталкиваются альтернативные ценности, научные 
принципы и концепты теоретического знания. В 
социальных науках началось активное противо-
стояние западно- и европоцентристских теорий, 
отрицающих самоценность цивилизаций незапад-
ного типа с паттернами славянофильства и кон-
цептами архетипических основ ценностных пред-
ставлений людей различных культур [2, с. 91].

Среди круга актуальных вопросов выделим 
сложившуюся ситуацию цивилизационной рассо-
гласованности российского общества с запад-
ными ценностями и парадигмой развития, которая 
в свою очередь элиминирует проблемы нацио-
нально-культурной идентичности и особенностей 
регуляции и детерминации социального поведе-
ния. В серьезном осмыслении нуждаются вопросы 
формирования групповой сплоченности и склады-
вания нового облика стратификационных общно-
стей со сходным ценностно-мотивационным ком-
плексом установок и диспозиций. На наш взгляд, 
недостаточно изучены механизмы социальной 
инноватики и самоорганизации, феноменов соци-
ального поведения и системных цивилизацион-
ных и культурных отличий России по сравнению с 
обществами западного типа.

Отметим, что теоретическая конфронтация 
между сторонниками различно ориентированных 
моделей социального познания, не нова в обще-
ственной мысли и решалась представителями 
отечественной и мировой социальной мысли. 
Прежде всего, подчеркнем вклад виднейших 
представителей отечественного обществознания 
А.А. Богданова, С.Н. Булгакова, Л.Н. Гумилева, 
Н.Д. Кондратьева, В.В. Розанова, П.А. Сорокина, 
П.Б. Струве, А.В. Чаянова. Среди данного перечня 
столпов социально-философского знания особое  
место, на наш взгляд, занимает творчество и 
методологические поиски П.А. Сорокина, которые 
могут быть актуальны и сегодня. Считаем важным 
остановиться более подробно на его подходах.

Жизнь и судьба Питирима Александровича 
Сорокина представляется феноменальной, во 
многом уникальной и исключительной. Повторив в 
годы отроч ества и юности путь Ломоносова, он 
затем разделил участь революционеров и эми-
грантов, сумел преодолеть проблемы инкультура-
ции, сделать бли  стательную академическую 
карьеру и стать у ченым-социологом с мировым 
именем [1]. 

Духовная эволюция, продолжающаяся на 
протяжении всей его творческой жизни поистине 
парадоксальна. Позитивизм и бихевиористские 
установки начального этапа его станов ления как 
ученого-социолога, сменились в конце его жизни 
преобладанием интуитивизма с элементами 
мистицизма, верой в «таинственную энергию 
любви» и действенности этики ответственности 
[9, с. 128]. В интеллектуальной обстановке амери-
канского общества, мало располагающей к идеа-
лам русской гуманистической философии, П.А. 
Сорокин пришел к пониманию истоков и сущности 
русской культуры. В автобиографии «Дальняя 
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дорога» ученый объяснил отказ от позитивизма и 
эмпиризма кризисом «оптимистически-плоскост-
ного» эволюционистского мировоззрения, возник-
шим в результате осмысления трагических собы-
тий русской революции. Новая культурная среда 
актуализировала проблему духовного поиска и 
идентичности ученого, что привело его к переос-
мыслению заложенных в детстве и юности основ 
народной культуры и противопоставлению их аме-
риканским ценностям массовой культуры. Разра-
ботке современной социологии как «целостной 
системы знаний и убеждений из естественных 
наук, религии, философии, социологии, этики, 
политики, экономики и изящных искусств» было 
посвящено все научное творчество П.А. Сорокина 
американского периода [5, с. 265].

 Критичность анализа современной амери-
канской культуры и ее базовых ценностей сопро-
вождалась в научном творчестве П.А. Сорокина 
поиском истоков уникальности и духовности рос-
сийской культуры. По его мнению, Америка при-
несла в жертву своему утверждению самобытную, 
но еще не полностью раскрывшую весь свой 
потенциал культуру коренных жителей американ-
ского континента (ацтеков, инков, майя), которая 
могла бы развиться до высоких и непревзойден-
ных образцов.  Лишенная древних корней, то есть 
глубины и протяженности во времени, американ-
ская культура превратилась в безликое, стандар-
тизированное и сиюминутное образование, куль-
тивировавшее талант выживания и адаптации 
населения. 

В своем программном метатеоретическом 
труде «Социокультурная динамика» (1937-1941) 
ученый анализирует историю социальности как 
единства различных культурных систем и раскры-
вает значимость каждой культуры как основы 
цивилизационного развития [8].  Он делает вывод, 
что понять все происходящее как на националь-
ном, так и на глобальном уровнях, возможно через 
понимание особенностей культуры и ценност-
но-нормативного комплекса того или иного обще-
ства.

Наука как базовый культурный институт раз-
вития общества не может не обладать, по мнению 
ученого, качествами интегральности и межпред-
метного анализа человека как природного и соци-
ального существа. Этот подход, названный 
сегодня, экологическим, базировался на духовной 
традиции русской философии космизма и ценно-
стях народной культуры, позволил П.А. Сорокину 
предложить новую парадигму объяснения чело-
века и социума в ХХ веке, отличную от западных 
концептуальных построений. Творчество ученого 
в американский период позволяет увидеть попытку 
противопоставления П.А. Сорокиным западной 
интеллектуальной традиции социальных наук, 

базирующейся на положении об антиномичности 
антропо- и социоцентризма с российской духов-
ной традицией анализа мира социального бытия 
в неразрывном единстве с природой («космо-
сом»).

По мнению мыслителя, космоцентристкое 
мировоззрение – важнейшее достижение отече-
ственной социальной и естественнонаучной 
мысли, роднящее ее с древнейшими религиями 
мира (зороастризмом, буддизмом, даосизмом). 
Отечественная культура ХХ столетия была прони-
зана идеями космизма. Достаточно вспомнить 
имена Александра Блока и Николая Гумилева, 
Михаила Врубеля и Николая Рериха, Константина 
Бальмонта и Велимира Хлебникова, Кузьмы 
Петрова-Водкина и Павла Филонова, Андрея Пла-
тонова и Даниила Андреева, Владимира Вернад-
ского и Константина Циолковского, Леонида 
Чижевского и Льва Гумилева, Павла Флоренского 
и Сергия Булгакова, Николая Федорова и Алексея 
Лосева [6].

К осмоцентристкое мировоззрение, по 
нашему мнению, составляет методологическое 
основание экофилософии как актуального направ-
ления социально-философского знания, изучаю-
щего системное понимание окружающей среды в 
неразрывном единстве природы и общества [4, 
166].  Среди приоритетных проблем экофилосо-
фии можно отметить следующие: последствия 
урбанизации и хозяйственной деятельности на 
здоровье и генофонд человечества и биопопуля-
ций [10, с. 485].  

Среди основополагающих концепций, внес-
ших вклад в развитие экофилософии, мы считаем 
идею «космической этики» российского ученого, 
основоположника космонавтики и гуманиста-фи-
лософа Константина Эдуардовича Циолковского 
(1857-1935), который в русле идей русского кос-
мизма, развитых В.И. Вернадским и А.Л. Чижев-
ским, поставил проблему ответственности чело-
века за жизнь и существование Земли и Вселен-
ной [1].   В своем философском творчестве он 
попытался ответить на животрепещущие вопросы: 
«Какая цена известной нам земной жизни? Жили 
ли мы до рождения и будем ли жить после смерти? 
Каковы основы нравственности и в чем она 
состоит?.. Как улучшить будущее, если существо-
вание беспредельно? И беспредельно ли оно?» 
[ 5, с. 211].  

В своих философских трудах «Этика, или 
естественные основы нравственности», «Любовь 
к самому себе, или истинное себялюбие», «Науч-
ная этика» и др., К.Э. Циолковский делает вывод о 
том, что все живое имеет одно начало, один дух, 
равновесие в природе стремится к естественной 
гармонии: формы бытия меняются, но целое 
сохраняется во всей своей гармонии, что 



366

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

понуждает людей к нравственной круговой поруке 
и заботе о мировом целом. Отсюда следует, что 
этика – смысловой стержень космической фило-
софии, раскрывающей смысл жизни, цели и пер-
спективы человечества на пути в космос к дости-
жению «совершенного и прекрасного» будущего. 
Основой своей этической системы К.Э. Циолков-
ский считал «чистейшее себялюбие (эгоизм)», 
которое, в соответствии с космической филосо-
фией, будет благом для всех [11].  

Идеи К.Э. Циолковского нашли признание 
свое дальнейшее развитие в современной фило-
софии и легли в основу экологического мышления 
как осознанного потребления ресурсов в совре-
менном мире - 3R: Reduce (Уменьшай потребле-
ние), Reuse (Используй повторно), Recycle (Пере-
рабатывай), которые применимы как на уровне 
личности, так и на уровне отдельных государств и 
мирового сообщества в целом. Несмотря на то, 
что эти принципы противоречат идеологии потре-
бительского общества, они формируют модель 
поведения людей, которая поможет в долгосроч-
ной перспективе снизить экологические риски и 
сохранить экологический баланс на нашей Земле. 

Среди ведущих концептов экофилософии 
присутствует критический взгляд на сложившуюся 
практику принижения роли природного (космиче-
ского) начала при объяснении социальных реа-
лий, что ведет к саморазрушению человека и 
общества [3, с. 17].   Многие современные про-
блемы связаны с тем, что человек разучился жить 
в одном ритме со Вселенной. Рассогласование 
природного и социального приводит к растущей 
дисгармоничности развития человеческого рода, к 
агрессии, стрессам, массовым болезням, панде-
миям и генетическому вырождению. Нерефлекти-
рованная телеологичность, полное отстранение 
от внерациональных форм знания, изоляция от 
достижений естественнонаучного знания – сни-
жают эффективность социально-философского 
познания, что актуализирует поиск новых методо-
логических подходов.

Одним из заветов «неистового Питирима» 
был призыв вернуться к отечественной культур-
ной традиции, развивать российское националь-
ное философское наследие и разработать прин-
ципиально новую парадигму социального позна-
ния, основанную на принципах космоцентризма, 
интегрализма, следования национальным куль-
турным и духовным традициям [7, с. 135].

В заключение отметим, что творческое 
наследие Питирима Александровича Сорокина и 
поставленные ученым вопросы, не только не 
теряют актуальности, но и приобретают новые 
смыслы в современных реалиях. Интенсифициро-
вавшийся в последнее время тренд поиска нацио-
нальной и цивилизационной идентичности рос-

сийского общества во многом распространяется и 
на социальное познание. Изучение экологии чело-
века, традиционных культурных ценностей, при-
мордиальных структур общества становится при-
оритетным научным направлением отечественной 
социально-философской мысли.

Опираясь на методологические установки 
мыслителя, сформулируем несколько актуальных 
подходов для изучения многомерного социаль-
ного пространства.

Прежде всего, подчеркнем, что система 
принципов научного познания находится в ситуа-
ции развития, обновления и уточнения категори-
ального аппарата, что требует обоснования при-
роды самого социального знания и выделения 
ключевых научных проблем для глубокого 
межпредметного осмысления. Кроме того, отме-
тим, что, экофилософия в современном мире пре-
тендует на роль метанаучного знания, выполняю-
щего функции интегрального нелинейного ана-
лиза социального бытия с учетом единства соци-
ального и биологического факторов.

Опираясь на данные концепты, целесоо-
бразно объединить усилия гуманитаристики, 
социальной экологии и естественнонаучного зна-
ния для исследования проблем экологии и аксио-
логии человека в современном мире.
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Аннотация. Адаптация студентов к образовательной среде высшего учебного заве-
дения, особенно в первые годы обучения представляет собой актуальную научную тему, в 
частности для исследований психолого-педагогического характера. От того как будет 
проходить процесс адаптации во многом зависит не только эффективность самого обу-
чения, но и дальнейшее формирование самооценки и социального статуса молодого чело-
века, а также сохранение и укрепление его мотивации к освоению выбранной профессии. В 
этой связи теоретический и практический интерес представляют различные аспекты 
процесса адаптации, в том числе те ключевые проблемы, которые мешают вчерашним 
школьникам максимально успешно войти в систему высшего образования. В данной ста-
тье приведены результаты исследования, проведенного в конце первого года обучения 
студентов Воронежского государственного университета инженерных технологий в це-
лях выявить наиболее типичные проблемы, с которыми они столкнулись в высшей школе. 
В результате работы были определены основные трудности адаптации учащихся, изуче-
ны внешние и внутренние факторы, негативно влияющие на этот процесс. 
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TO THE QUESTION OF THE PROBLEMS OF ADAPTATION 
OF FIRST-YEAR STUDENTS TO THE CONDITIONS 

OF HIGHER SCHOOL

Annotation. Adaptation of students to the educational environment of a higher educational 
institution, especially in the first years of study, is an urgent scientific topic, in particular for research 
of a psychological and pedagogical nature. Not only the effectiveness of the training itself, but also 
the further formation of self-esteem and social status of a young person, as well as the preservation 
and strengthening of his motivation to master the chosen profession, largely depends on how the 
adaptation process will take place. In this regard, various aspects of the adaptation process are of 
theoretical and practical interest, including those key problems that prevent yesterday’s schoolchil-
dren from entering the higher education system as successfully as possible. This article presents the 
results of a study conducted at the end of the first year of study of students of the Voronezh State 
University of Engineering Technologies in order to identify the most typical problems they encoun-
tered in higher education. As a result of the work, the main difficulties of adaptation of students were 
identified, external and internal factors that negatively affect this process were studied.

Key words: higher education, problems of adaptation, first year of study, socialization, educa-
tional environment.

В 
современных условиях общество воз-
лагает на систему высшего образова-
ния значительное количество обяза-

тельств не только по формированию у обучаю-
щихся профессиональных знаний и навыков, но и 
по их всестороннему личностному развитию и 
общей социализации. Подобные задачи продик-
тованы реалиями постиндустриального общества, 
в котором, в связи с индивидуализацией труда, 
залогом успеха и самореализации работника ста-
новится высокий уровень его профессиональной 
мобильности, обучаемости, коммуникативности и 
коммуникабельности. 

Во многом эффективность подготовки специ-
алистов, обладающих подобными качествами, 
зависит от того, насколько успешно будет прохо-
дить процесс вхождения вчерашних школьников в 
мир высшего образования. Именно на первых кур-
сах у обучающихся закладываются необходимые 
навыки самообразования, выстраиваются взаи-
моотношения в незнакомом коллективе, форми-
руется новый социальный статус студента, транс-
формируется (снижается, либо укрепляется) пер-
вичная мотивация к учебе и выбранной профес-
сии, происходит осознание своего потенциала в 
них. В целом можно рассматривать процесс адап-
тации студентов к высшей школе как важную часть 
не только профессионального становления, но и 
продолжающейся личностной социализации и 
самореализации молодого человека. 

Данный процесс индивидуален и проблемы 
в первый год обучения могут испытывать даже 
лица, окончившие среднюю общеобразователь-
ную школу с отличием. Однако наибольшие слож-
ности, как правило, возникают у обучающихся с 
изначально низким уровнем знаний. Ситуация 
усугубляется тем, что в условиях демографиче-
ского кризиса, часть высших учебных заведений 

вынуждено снижает требования к поступающим, 
особенно на платных отделениях. В результате в 
вузы поступает значительное количество слабо 
подготовленных к высшей школе лиц, требующих 
сложной продолжительной адаптации, а учебные 
группы формируются из абитуриентов, значи-
тельно различающихся по уровню знаний, что 
доставляет дополнительные трудности в органи-
зации образовательного процесса. 

Сложность и важность проблемы адаптации 
студентов на начальном этапе обучение в вузе 
делает ее актуальной научной темой. Исследова-
нию подлежат как содержание, структура и формы 
самого процесса адаптации, так и факторы, обе-
спечивающие его оптимальное протекание. 
Одним из ключевых аспектов рассматриваемой 
темы, на наш взгляд, является определение спек-
тра наиболее типичных проблем, с которыми стал-
киваются первокурсники. 

В данной статье приведены результаты 
исследования, проведенного в 2023 году с уча-
стием первокурсников Воронежского государ-
ственного университета инженерных технологий, 
обучающихся по техническим направлениям под-
готовки. 

В нем приняли участие 111 человек, что 
составляет 80% от учащихся первого курса уни-
верситета. Исследование проводилось в конце 
первого года обучения и было призвано выявить 
наиболее типичные проблемы, с которыми стал-
кивались студенты в начале получения высшего 
образования. В работе использовались такие 
актуальные методы оценки как опрос, анкетирова-
ние и открытое наблюдение. 

Для проведения исследования был создан 
перечень вопросов, подготовленных на основании 
предварительного устного опроса части обучаю-
щихся (25 человек) и педагогов (10 человек) на 
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предмет их опыта и наблюдений по заданной 
теме. Наиболее распространённые схожие ответы 
были сформулированы в обобщенном виде и объ-
единены в итоговый список, состоящий из 10 
вопросов. Далее, после анализа выявленных про-
блем, опросник был разделен на 3 блока. 

Первый блок составили вопросы, призван-
ные выявить степень изначальной мотивации обу-
чающихся в выборе профессии и учебного заве-
дения. Анализ ответов показал, что подавляющее 
большинство опрошенных имели устойчивую 
положительную мотивацию. Так, отвечая на 
вопрос «Когда вы приняли решение о выборе про-
фессии?» 51,4 % лиц ответили, что сделали это в 
старших классах школы, а 29,7 % – что в детстве. 
При этом 17,1 % приняли это решение за несколько 
месяцев до поступления, а 1,8 % за несколько 
дней. Выбор конкретного учебного заведения для 
получения высшего образования 61,3 % учащихся 
сделали в старших классах школы, а 6,3 % еще в 
детстве. 30,6 % опрошенных определились с 
вузом за несколько месяцев до поступления и 
только 1,8 % за несколько дней. Очевидно, что 
мотивация большинства респондентов была 
сформирована не под влиянием сиюминутных 
факторов и имела устойчивый характер. 

Высокий уровень мотивации подтверждает и 
то, что 63,1 % обучающихся заявили в качестве 
основной причины выбора вуза – интерес к про-
фессии, а 11,7 % – положительный опыт родствен-
ников и знакомых. Только 25,2 % указали ключе-
выми обстоятельствами факторы, на наш взгляд 
не формирующие устойчивой положительной 
мотивации, а именно: желание получить диплом о 
высшем образовании (9,9 %); территориальное 
удобство расположения вуза (6,3 %); стипендию, 
наличие общежития и иных материальных и соци-
ально-бытовых условий, предоставляемых вузом 
(6,3 %); влияние (давление) семьи (2,7 %).

Второй блок опросника был призван выя-
вить уровень мотивации и степень удовлетворе-
ния процессом получения высшего образования 
после года обучения. Согласно результатам 54,1 
% учащихся не испытали снижение мотивации к 
обучению выбранной профессии, 32,4 % испы-
тали его менее чем наполовину, 9 % более чем 
наполовину, а 4,5 % испытали снижение мотива-
ции в полной мере. При этом не испытали разоча-
рование к выбранной профессии после года обу-
чения 64 % опрошенных, 31,5 % испытали его 
менее чем наполовину, 3,6 % более чем наполо-
вину, а 0,9 % в полной мере. На лицо снижение в 
той или иной степени мотивации к обучению 
выбранной профессии у 36 % первокурсников, что 
явно говорит о проблемах с их адаптацией. При 
этом большая часть опрошенных (66,7%) отме-

тили, что чувствуют, что их процесс адаптации 
проходит также как и у однокурсников, 26,1 % ука-
зали, что адаптируются легче, а 7,2 %, что слож-
нее, чем другие учащиеся.

Третья часть вопросов была посвящена 
определению конкретных сфер, в которых учащи-
еся испытывали наибольшие трудности в про-
цессе обучения на первом курсе университета. По 
результатам опроса у 41,4 % опрошенных наи-
большие трудности вызвали проблемы психологи-
ческого характера, чуть меньше – 36 % основной 
проблемой посчитали учебную деятельность, а 
22,5 % – проблемы бытового характера.

У 59,5 % учащихся основной проблемой, 
вызвавшей психологические сложности, стало 
уменьшение объёма свободного времени, у 24,3 
% – отрыв от привычного окружения, семьи и дру-
зей, у 6,3 % – необходимость выстраивать отно-
шения в новом студенческом коллективе, а у 5,4 
% с незнакомым педагогическим составом. 4,5 % 
опрошенных назвали ключевой проблемой – уве-
личение личной ответственности за свою жизнь.

В учебной работе первокурсников больше 
всего беспокоили: новые (по сравнению со шко-
лой) формы организации образовательного про-
цесса (44,1 %); высокий уровень учебной нагрузки 
(28,8 %); недостаток опыта в самоорганизации 
учебной деятельности (самообразования) 
(19,8 %); дефицит знаний по предметам, ввиду 
недостаточной подготовки в школе (7,2 %).

Основными бытовыми проблемами стали 
сложности, связанные с переездом от родителей 
и необходимостью самостоятельно организовы-
вать свой быт (64 %); проблемы с транспортом 
(16,2 %); необходимость совместного проживания 
с другими обучающимися в случае совместного 
съёма жилья (11,7 %); отсутствие личного компью-
тера (ноутбука) (8,1 %).

Результаты опроса позволяют говорить о 
том, что даже при наличии устойчивой положи-
тельной мотивации к выбранной специальности и 
учебному заведению у многих студентов к оконча-
нию первого года университета происходит сни-
жение мотивации к обучению, вызванное пробле-
мами с адаптацией на нескольких уровнях (психо-
логическом, учебном и бытовом). Подробное 
систематическое изучение данных проблем, на 
наш взгляд, позволит наладить оперативную 
обратную связь между вузом и студентами, и 
выстраивать образовательную среду, наилучшим 
образом способствующую достижению перво-
курсниками индивидуального максимально воз-
можного уровня профессионального самоопреде-
ления, самоактуализации в учебной и внеучебной 
деятельности, эмоциональной стабильности и 
психологического комфорта [1, с. 244]. Разрабо-
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танный на основании результатов проведенного 
анализа комплекс мер по нивелированию факто-
ров, негативно влияющих на адаптацию перво-
курсников, будет способствовать максимально 
эффективному вхождению студентов в высшее 
образование.

Список литературы: 

[1] Стен ина Т.Л. Адаптация первокурсников в 
образовательной среде вуза как период эволюци-
онных преобразований (на примере Ульяновского 
государственного технического университета) // 
Проблемы педагогики и психологии. № 1. 2016. С. 
243-253.

[2] Мещеряков Б.Г., Соболев Г.И. Новая 
методика исследования социально-психологиче-
ской адаптации первокурсников // Психологиче-
ский журнал Международного университета при-
роды, общества и человека «Дубна». № 4. 2009. 
URL: http://www.psyanima.ru (дата обращения: 
10.08.2023).

[3] Попцов А.Н., Хаматнурова Е.Н. Решение 
проблемы учебной адаптации студентов первого 
курса к обучению в филиале технического вуза // 
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, № 5. 
2015. URL: htt p://naukovedenie.ru/PDF/246PVN515.
pdf (дата обращения: 14.08.2023).

[4] Чикина Т.Е. Адаптивное обучение перво-
курсников // Высшее образование в России. № 6. 
2009. С. 143-145.

[5] Шолохова Г.П., Чикова И.В. Адаптация 
первокурсников к условиям обучения в вузе и ее 
психолого-педагогические особенности // Вестник 
ОГУ №3 (164). 2014. С. 103-107.

Spisok literatury:

[1] Stenina T.L. Adaptatsiia pervokursnikov v 
obrazovatel’noi srede vuza kak period evoliutsion-
nykh preobrazovanii (na primere Ul’ianovskogo gosu-
darstvennogo tekhnicheskogo universiteta) // Prob-
lemy pedagogiki i psikhologii. № 1. 2016. S. 243-253.

[2] Meshcheriakov B.G., Sobolev G.I. Novaia 
metodika issledovaniia sotsial’no-psikhologicheskoi 
adaptatsii pervokursnikov // Psikhologicheskii zhurnal 
Mezhdunarodnogo universiteta prirody, obshchestva i 
cheloveka «Dubna». № 4. 2009. URL: http://www.
psyanima.ru (data obrashcheniia: 10.08.2023).

[3] Poptsov A.N., Khamatnurova E.N. Reshenie 
problemy uchebnoi adaptatsii studentov pervogo 
kursa k obucheniiu v filiale tekhnicheskogo vuza // 
Internet-zhurnal «NAUKOVEDENIE» Tom 7, № 5. 
2015. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/246PVN515.
pdf (data obrashcheniia: 14.08.2023).

[4] Chikina T.E. Adaptivnoe obuchenie per-
vokursnikov // Vysshee obrazovanie v Rossii. № 6. 
2009. S. 143-145.

[5] Sholokhova G.P., Chikova I.V. Adaptatsiia 
pervokursnikov k usloviiam obucheniia v vuze i ee 
psikhologo-pedagogicheskie osobennosti // Vestnik 
OGU №3 (164). 2014. S. 103-107.



372

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

СУЛЕЙМАНОВА Раиса Валиабдуллаевна,
кандидат педагогических наук, доцент,

 заведующий кафедрой педагогики 
Дагестанский государственный 

педагогический университет, 
Махачкала, Россия,

e-mail: valiraya_9@mail.ru

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

Аннотация. В статье рассмотрены воспитательные практики формирования соци-
альной ответственности будущего педагога в условиях Дагестанского государственного 
педагогического университета. Автор подчеркивает значимость социального воспитания 
студентов, повышающего уровень социальной образованности и обеспечивающего соци-
альную ответственность специалистов. Подчеркивается, что будущий учитель несет 
ответственность за выполнение возложенных на него задач в соответствии с требовани-
ями федеральных государственных образовательных стандартов профессионального об-
разования. Процесс формирования у студентов опыта социальной ответственности в 
условиях практико-ориентированной деятельности педагогических вузов и предупрежде-
ние личностных деформаций в процессе развития способности к осуществлению деятель-
ности предполагает применение условий, направленных на воспитание социальной ответ-
ственности студентов: лекции и семинары, волонтёрство, социальные проекты, образо-
вательные программы, социальные комитеты. Показан опыт проведения воспитательной 
работы в ФГБОУ ВО «ДГПУ», проводимой по всем направлениям, способствующая практи-
ческой реализации педагогических условий формирования социальной ответственности 
студентов в пространстве вуза. Автор пришел к выводу, что создание и выполнение стра-
тегических педагогических условий необходимо для формирования социальной ответ-
ственности студентов, восходящей к реальным проблемам. Успешные воспитательные 
практики формирования социальной ответственности студентов требует комплексного 
подхода, объединяющего работу в рамках учебного процесса, внеклассные мероприятия и 
практическую деятельность. Только такой подход позволит студентам полноценно осоз-
нать свою роль в обществе и развить навыки и ценности, необходимые для социально 
ответственного поведения.
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social responsibility among students: lectures and seminars, volunteering, social projects, education-
al programmes. social committees. The author shows the experience of educational work in FSBEU 
VO “DSPU” carried out in all directions, which contributes to the practical implementation of peda-
gogical conditions for the development of social responsibility in students in the space of the univer-
sity. The author came to the conclusion that the creation and implementation of strategic pedagogical 
conditions are necessary for the development of students’ social responsibility rising to real prob-
lems. Successful educational practice of forming students’ social responsibility requires a compre-
hensive approach that combines work within the educational process, extracurricular activities and 
practical activities. Only this approach will allow students to fully understand their role in society and 
develop the skills and values necessary for socially responsible behaviour.

Key words: educational practice, formation, social responsibility, future teacher, university, 
education, development.

Введение. В настоящее время, универси-
теты, направленные на профессиональную подго-
товку будущих учителей, столкнулись с рядом 
вызовов социальной действительности. Важное 
значение уделено социальному воспитанию под-
растающего поколения, что повышает уровень 
социальной образованности и обеспечивает соци-
альную ответственность специалистов. Учитель, 
который выполняет свои социальные обязанно-
сти, способствует формированию гражданской 
позиции обучающихся.

Для решения задач, заложенных в ФГОС ВО 
будущих педагогам необходимо понимать всю 
ответственность за возложенные на него обязан-
ности в роли учителя. Дефиниция «ответствен-
ность» рассматривается как социокультурный 
феномен, аккумулирующий в себе социальную, 
правовую и экономическую ответственность. 
Социальная ответственность педагога проявля-
ется в способности к прогнозированию различных 
событий, адекватная оценка своих функций, при-
нятие решений в различных ситуациях, к претво-
рению креативных идей в жизнь. Можно отметить 
многоаспектность и многогранность понятия 
«ответственность», которая охватывает воспита-
ние и рассмотрение поведения в различных ситу-
ациях вплоть до изучения путей рассматривания 
отдельных составляющих. Обладая социальной 
ответственностью будущий педагог, являясь 
участником процесса, принимает ответственность 
за его результаты.

Цель исследования. Целью данной статьи 
мы можем считать анализ воспитательных прак-
тик формирования социальной ответственности 
будущего педагога в условиях Дагестанского госу-
дарственного педагогического университета.

Степень научной разработанности. Как 
отечественные, так и зарубежные авторы заинте-
ресованы в формирования социальной ответ-
ственности молодежи (К. Н. Вентцель, И. Ф. Гер-
барт, С. И. Гессен, Л. Н. Толстой и др.).

В исследованиях А. И. Голубева, Н. Я. Голуб-
ковой, Н. П. Дубинина, Т. Ф. Ивановой, С. П. 
Капицы, С.Н. Васильева, Г. В. Ковалевой, Л. С. 

Славиной, Н. И. Скорбилиной и др. также был рас-
смотрен этот вопрос.

С.Н. Васильев утверждает, что воспитание 
социальной ответственности возможно через про-
блемные методы обучения, эмпатическое дове-
рие, совершенствование организационных струк-
тур, расширение использования форм диалога, 
сотрудничества, самореализации, моделирова-
ние учебных и производственных ситуаций, свя-
занных с необходимостью свободного выбора 
способ действия, формы контроля, обоснование 
предпочтений, оценка принятого решения [1, с.8].

Направленность И. А. Гладышевой на соци-
альную ответственность предполагает повыше-
ние знаний учащихся о своих обязанностях и пра-
вах посредством образования, внеурочной дея-
тельности и других норм. Учёный отмечает необ-
ходимость взаимодействия и вовлечения 
студентов при создании программ и проектов и их 
реализации [2, с.156].

О. В. Донева считает, что «социальная ответ-
ственность характеризуется как устойчивое лич-
ностное образование, которое развивается во 
время учебы и воспитания, определяющая пове-
дение обучающихся на базе понимания ими соци-
ально-правовых норм, принятия духовных и нрав-
ственных ценностей общества, особенностей лич-
ного выбора, достижения поставленных целей и 
преодоления возникших препятствий» [3, с. 382].

Формирование социальной ответственности 
происходит путем изучения социальных наук и 
смежных дисциплин. Иными словами, изучение 
психологии, социологии, экономики, педагогики 
поможет обучающимся легче понимать те про-
блемы, с которыми встречаются люди, способ-
ствует осознанию своей роли при решении кон-
кретных проблем. К примеру, студенты, разбирая 
различные этические ситуации, учатся правильно 
оценивать возможные варианты действий и их 
последствия [5, с.750].

Опыт показывает, что работа по формирова-
нию социальной ответственности в рамках учеб-
ного процесса вуза недостаточна. Большую роль в 
этом играют воспитательные мероприятия, прово-
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димые вузом в данном направлении, то есть уча-
стие студентов в волонтёрских движениях, благо-
творительных акциях и общественных организа-
циях. Участвуя в различных мероприятиях, сту-
денты проявляют свои знания и умения, тем 
самым формируют такие ценности как коллекти-
визм, взаимную требовательность, доброту, ответ-
ственность, доверие и организованность. К при-
меру, студенты могут проводить различные меро-
приятия для детей из малообеспеченных семей 
или участвовать в исследованиях, способствую-
щих решению каких либо социальных проблем.

Результаты исследования. Эффективному 
формированию у студентов социальной ответ-
ственности в условиях педагогических вузов и 
предупреждению личностных деформаций спо-
собствует ряд условий. [3, с. 581].

Применение в образовательном процессе 
активных форм обучения способствует активиза-
ции познавательной и творческой деятельности 
студентов. В частности, наряду с деловой игрой, 
не менее эффективным отметим метод проектов. 
Данные методы направлены на раскрытие лич-
ностного потенциала студентов, способности раз-
решать различные проблемы используя свои зна-
ния, уметь прогнозировать возможный итог. Реа-
лизация на практике личностных качеств будущих 
педагогов проходит во время всей деловой игры, в 
ходе которой студент может самовыражаться, 
игра способствует к активизации самостоятельно-
сти, активности, получении зунов, необходимых 
для будущего педагога.

Как отметили ранее, формирование соци-
альной ответственности эффективно проходит не 
только в рамках учебной нагрузки, но и внеучеб-
ной. 

Вовлечение студентов во внеучебные меро-
приятия способствует развитию у будущих педаго-
гов личностных ценностей, умению социального 
взаимодействия со сверстниками и разных воз-
растов. Эту функцию выполняют высшие учебные 
заведения путём проведения конкретных меро-
приятий: лекции, семинары, волонтёрство, соци-
альные проекты, социальные комитеты. В про-
цессе проведения лекций по проблемам форми-
рования социальной ответственности могут быть 
задействованы специалисты из профильных орга-
низаций. Студенты принимают активное участие в 
различных волонтёрских движениях, где проходят 
различные акции по поддержке нуждающихся, что 
помогает будущего педагогу самоутвердится и 
самоопределиться в социуме. Задействование 
студентов в благотворительных акциях для детей 
сирот, детей-инвалидов так же направлено на раз-
витие у студентов профессиональных умений и 
навыков. Внедрение образовательных курсов в 
учебный процесс вуза расширяет познание сту-

дентов в данной области. Организация социаль-
ных клубов помогает студентам шире и глубже 
разбираться в вопросах социальной ответствен-
ности [4, с.77].

Рассмотрим опыт ФГБОУ ВО «ДГПУ» в прак-
тике формирования социальной ответственности 
будущих педагогов. Воспитательная работа в вузе 
основана на Концепции воспитательной работы, 
стратегического плана и плана воспитательной 
работы. Координирует это направление прорек-
тор, отдел по делам молодежи, заместитель 
декана по воспитательной работе, кураторы групп, 
а так же органы студенческого самоуправления 
[7].

Профессорско-преподавательский состав 
нацелен на нравственное воспитание, в процессе 
которое происходит привитие чувства долга, сове-
сти, ответственности. С первого курса студенты 
знакомы с внутренней политикой университета. 
Регулярные встречи с известными учеными, дея-
телям наук и общества способствуют расширению 
знаний и усвоению их опыта в общественной и 
культурной деятельности. На факультете управ-
ления и права ДГПУ прошел круглый стол «Моло-
дежный патриотизм», в котором приняли участие 
представители министерств, органов государ-
ственной власти, религиозных объединений из 
разных вузов и колледжей Дагестана [7].

Среди мероприятий, проведенных с уча-
стием участников и слушателей, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, боевых действий в 
Афганистане и Чечне, празднование Дня защит-
ника Отечества, военно-спортивная игра «А ну-ка, 
джигиты». Конкурс чтецов «Поэзии волнующие 
строки» был организован в рамках культурно-э-
стетического воспитания, приуроченный к столе-
тию со дня рождения Р.Г. Гамзатова [7].

На кураторских часах проводятся такие 
беседы, как «Этот день Победы», «Основные 
направления патриотического воспитания моло-
дежи и современность», «Патриотические темы 
как концепция Дня Победы». Студенты сотрудни-
чают с детской благотворительной организацией 
«Милосердие» в Махачкале, Республика Даге-
стан. В 2022 и 2023 годах ДГПУ проводит акцию в 
рамках госзадания Министерства просвещения 
РФ «Университетские смены», в процессе которой 
на базе лагеря «Солнечный берег», студенты 
ДГПУ работают в качестве волонтеров со школь-
никами Луганской народной республики и Донец-
кой народной республики.

Не меньшее место занимает научно-иссле-
довательская деятельность в университете. Так, 
была проведена региональная научно-методиче-
ская конференция, посвященная памяти 200-
летия К.Д.Ушинского «Образовательное наследие 
великого русского педагога К.Д.Ушинского», целью 
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проведения которого было изучение и анализ 
педагогического наследия К.Д. Ушинского; обоб-
щение опыта работы учителей школ и педагогов 
по реализации демократичного и народного обра-
зования; установление связи педагогических идей 
К.Д. Ушинского с современными тенденциями 
педагогического образования, обмен опытом уче-
ных и практиков региона; публикация результатов 
научных исследований ученых, докторантов, 
аспирантов, магистрантов, практиков и студентов 
[7].

Педагогическая практика студентов явля-
ется важной составляющей образовательного 
процесса при подготовке будущего педагога как 
специалиста. Так, на факультете начальных клас-
сов в рамках подготовки студентов и магистран-
тов к производственной (педагогической) практике 
был проведен мастер-класс «Лайфхаки совре-
менного учителя».

 Как видим, в ФГБОУ ВО «ДГПУ» воспита-
тельная работа направлена на практическую реа-
лизацию педагогических условий формирования 
социальной ответственности студентов в образо-
вательном пространстве вуза.

Заключение. Эффективное формирование 
социальной ответственности будущих педагогов в 
процессе воспитательной работы вуза является 
необходимым условием в данном направлении, 
что требует комплексного подхода, который объе-
диняет работу как в рамках учебного процесса, 
так и во внеаудиторных мероприятиях и практиче-
ской деятельности. Только такой подход позволит 
студентам полноценно осознать свою роль в 
обществе и развить навыки и ценности, необходи-
мые для социально ответственного поведения.
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С
остояние школы в постсоветской Рос-
сии, результаты её деятельности по 
обучению и воспитанию подрастаю-

щего поколения вызывают серьёзную озабочен-
ность, тревогу за будущее. Это связано с неодно-
значными, во многом противоречивыми рефор-
мами системы отечественного образования, 
которые, к сожалению, не предложили пока 
эффективного решения комплекса системных 
проблем.

Одной из них является поиск новой воспита-
тельной парадигмы, которая оказала бы значи-
тельное влияние на современную молодёжь, 

заставила каждого школьника серьёзно заду-
маться над своей собственной судьбой, пересмо-
треть отношение к учёбе и поведению. Эту задачу 
способно решить отчисление – прекращение 
образовательных отношений по отрицательным 
мотивам со стороны руководства организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Регламентирующая данную процедуру пра-
вовая норма содержится в федеральном законе 
«Об образовании» 2012 г, но относится к разряду 
«спящих». Фактический отказ от него за более чем 
полувековой период функционирования отече-
ственной школы предопределил множество кри-
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зисных явлений и процессов, обострившихся в 
настоящее время. Возникшая проблема  не полу-
чила чёткого научного осмысления. Так, в иссле-
дованиях В.Н. Ахренова, Н.А. Ахреновой, Е.Ю. 
Белоус, А.Ю. Уварова, И.Д.Фрумина, О.Н. Четве-
риковой  и др. отчисление упоминается в контек-
сте модернизации системы школьного обучения 
на современном этапе, без анализа его правовых 
аспектов. В научных работах А.И.Вахрушева, Е.А.
Дурасовой, Е.Ю. Игнатьевой,  Н.М.Ландушкиной, 
Н.М.Намаканова и др., оно трактуется, как исклю-
чительная мера воспитательного воздействия, но 
её социально-педагогические аспекты освещены 
недостаточно.

 Здесь слабо прослеживается связь между 
нынешними проблемами и сложившимися ранее 
подходами к системе школьного образования, 
допущенными в этой связи серьёзными ошибками 
и просчётами. Не содержится анализа социаль-
но-педагогических и правовых аспектов отчисле-
ния, как средства дисциплинарного воздействия, 
а также возникших в этой связи противоречий. В 
данных работах почти не затрагиваются про-
блемы укрепления авторитета учителя, мораль-
но-психологического состояния школьного соци-
ума в целом, их последствий. Наконец, в них  не 
говориться о реабилитации тех, кто мог бы поки-
нуть  школу по отрицательным мотивам. Именно 
этим проблемам посвящается данная статья. 

Как известно, образование относится к наи-
более значимым социальным потребностям чело-
века. Поэтому ведущее социальное  требование к 
правительствам разных государств мира заключа-
лось в том, что  «…каждый человек имеет право 
на образование» (ст. 26). [1, с.4] В результате оно 
было закреплено в законодательстве высокораз-
витых стран – США, Великобритании, Франции, 
Германии и др. Их системы образования строи-
лись на основе принципов всеобщности, обяза-
тельности и доступности. (Наряду с государствен-
ными школами, там функционируют частные 
образовательные учреждения.). 

В современной России законодательством 
гарантировано его получение «…независимо от 
пола, расы, национальности, языка, социального 
положения…, а также других обстоятельств». (ст.5 
п.2) [4, с.6] Согласно Конституции РФ 1993 г  «…
основное общее образование является обяза-
тельным» (ст. 43, п.4). [2, с.14] Данный принцип до 
сих пор вызывает споры в научном сообществе, 
задает вектор развития отечественной школы,  но 
не всегда позитивный.  

Бесспорно,  охват школьным обучением 
почти  всех юных жителей планеты, выступает в 
качестве важного приоритета социальной поли-
тики государства, позволяет добиться грамотно-
сти населения, открывает возможность получения 

образования. Посещение школы ребёнком явля-
ется значимым элементом социализации лично-
сти, источником получения им объективных, 
научно обоснованных знаний об  окружающем 
мире, основой формирования многих важных 
навыков и умений. Это позволяет также обеспе-
чить присмотр за детьми, осуществлять их воспи-
тание. 

В данном  процессе ведущая роль остаётся 
за государством, но свойственные ему тенденции 
бюрократизации образования, сглаживаются 
институтами гражданского общества. Благодаря 
этому, единая государственная школа обрела вну-
треннее разнообразие, а широкий выбор направ-
лений, форм и методов обучения, участие в дан-
ных процессах педагогов, учеников и их родите-
лей, позволяет выработать оптимальную модель 
её функционирования. Она не исключает требо-
вательности со стороны администрации учебных 
заведений, прилежания и дисциплинированности 
тех, кто в ней обучается. Это осуществляется за 
счёт наказания – метода педагогического воздей-
ствия, предупреждающего нежелательные 
поступки и действия, вызывающего чувство вины 
перед собой и окружающими. Его крайней мерой 
является отчисление из образовательного учреж-
дения.  Ничего другого пока ни теория, ни прак-
тика воспитания придумать не смогли.

Похожие черты (правда, с учётом специфи-
ческих особенностей)  прослеживались в школе 
дореволюционной России, где посредством отчис-
ления шёл качественный отбор наиболее достой-
ных. Данная процедура оказалась воспроизведён-
ной в советской школе 30-50-х гг и, несмотря на 
унификацию образовательного процесса, автори-
тарные методы руководства ученическими кол-
лективами, она решительно расставалась с неу-
чами и правонарушителями. (Этому давалась 
ещё и идеологическая оценка).

Но к середине 50-х гг  Советское государство 
столкнулось с комплексом проблем, вызванных 
необходимостью технической и технологической 
перестройки экономики. Их должна была решить 
реформа образования 1958 г,  итогом которой 
явился поэтапный переход к восьмилетнему, а 
затем и к десятилетнему школьному обучению. 
Оно становилось не только всеобщим, но и обяза-
тельным для всех юных граждан СССР.

Эта реформа имела весьма противоречи-
вые результаты. С одной стороны, получение пол-
ного среднего образования, в  отличие от сталин-
ской «семилетки», стало доступным для миллио-
нов юношей и девушек, открывало им дальней-
шую перспективу. С другой – обязательное 
обучение в школе, являвшееся частью концепции 
воспитания нового человека, закреплённой в про-
грамме КПСС, обернулось бюрократизацией всей 
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системы образования, ростом формализма в 
оценке показателей её деятельности. Увеличение 
информационной и учебной нагрузки, слабый 
учёт способностей школьников к изучению тех или 
иных предметов, пассивно-репродуктивный спо-
соб подачи учебного материала – всё это способ-
ствовало росту эмоционально-психологической 
усталости молодёжи, её отчуждению от школы в 
целом. (Некоторые из данных тенденций сохраня-
ются в настоящее время). 

Это обусловило реформы отечественной  
школы в  1984, 1992, 2009 гг,  результатом которых 
стала демократизация педагогического процесса, 
внедрение новаторских методик изучения школь-
ных дисциплин, появление новых типов образова-
тельных учреждений (гимназий, лицеев). Пере-
мены затронули всю систему образования, о чём 
свидетельствует переход к 11-летнему школьному 
обучению, внедрение  новых форм аттестации 
(ЕГЭ и ГИА), а также ориентация её на междуна-
родные стандарты. 

Однако прежний подход, который «…требо-
вал не того, чтобы ученик обязательно освоил 
учебную программу, а того, чтобы учитель…обя-
зательно поставил положительную оценку» [17, 
с.14] сохраняется в российской школе. Это порож-
дает полуофициальные установки о недопустимо-
сти выставления неудовлетворительных оценок, и 
тем более отчисления неуспевающих. Они  при-
чудливо сочетаются с восприятием образования, 
как сферы услуг. Переход к рыночной экономике 
предопределил появление  нового  финансового 
инструмента государства – подушевого финанси-
рования школ. В этих условиях «…зарплата учи-
теля зависит от количества детей в классе» [9, 
с.8],  что детерминировало своеобразный соци-
альный заказ на направленность, содержание 
образования. Дополнительные платные занятия, 
функционирование при школах всевозможных 
кружков и секций свидетельствуют об учёте самых 
разнообразных пожеланий. 

Однако  дифференциация многих семей по 
уровню доходов не позволяет ими воспользо-
ваться, что наносит «…ущерб исторически выве-
ренной социально-гуманистической миссии обра-
зования…» [13, с.2] Более того, некоторые роди-
тели стремятся обеспечить наиболее престижные 
позиции в сфере образования своим детям 
«любой» ценой, в том числе и посредством кор-
рупционных отношений

В настоящее время многие российские учи-
теля с горечью констатируют катастрофическое 
падение интеллектуального уровня молодёжи, 
нередко граничащее с безграмотностью и невеже-
ством. Нежелание серьёзно учиться сопряжено не 
только с их личными качествами – ленью, безот-
ветственностью, недисциплинированностью, но и 

неоднозначными последствиями внедрения в 
нашу жизнь цифровых технологий. Они откры-
вают воистину «…неограниченные возможно-
сти… для использования в процессе обучения. [6, 
с.5] Для юных граждан РФ это является увлека-
тельным занятием, которое, при наличии опреде-
лённых условий,  может привести к «…принципи-
альному пересмотру моделей управления знани-
ями – наукой, образованием, архивами» [18, с.9]. 
Но фактический отказ от традиционных, прове-
ренных временем методов обучения породил так 
называемое «клиповое мышление». Оно спо-
собно усваивать отдельные фрагменты учебных 
дисциплин; целостного восприятия какой-либо 
области знаний не  происходит. Вытеснив иные 
значимые формы познания (книги, театр, кинема-
тограф), Интернет-ресурс никакой их полноцен-
ной замены детям не предложил.

 Это обусловило пересмотр некоторых 
приоритетов в обучении (их отрицательные 
последствия продемонстрировал переход школ 
на дистанционное обучение весной 2020 г вслед-
ствие эпидемии COVID-19). В данных условиях   
«…система российского образования должна 
быть подвергнута трансформации…и сохранения 
её лучших традиций, собственной идентичности и 
самобытности». [7, с.9] Способность рассуждать, 
сопереживать, развивать когнитивные навыки, 
призвана развивать система школьного воспита-
ния, где также накопилось немало проблем. 

 Ликвидация прежних организаций, осу-
ществлявших воспитание молодёжи – ВПО им. 
В.И.Ленина и ВЛКСМ в начале 90-х гг  породила 
огромный духовный вакуум. Он начал    запол-
няться ложными ценностями и стереотипами 
поведения – культом грубой силы, добыванием 
денежных средств «любой» ценой, приемом нар-
котиков, половой распущенностью и др. С целью 
коррекции поведения молодёжи в 1999 г принима-
ется федеральный закон  «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». Его главную задачу – 
работу «…с подростками и их семьями, находя-
щимися в социально опасном положении…» [3, 
C.12]  взяли на себя созданные в каждой школе 
Советы профилактики. Они занялись выявлением 
и постановкой на  учёт лиц с проблемами в пове-
дении.  Но эти органы лишены возможности при-
менять к нарушителям какие-либо дисциплинар-
ные санкции. 

 В начале 2000-х гг  Российское государ-
ство предприняло попытку выработать новую кон-
цепцию воспитания молодёжи, основанную на 
патриотизме, религиозности, традиционных 
семейных ценностях. Однако нерешённость мно-
гих социальных проблем и, в частности, отсут-
ствие современной системы лифтов для моло-
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дёжи, вызвали на неё слабый отклик. Снижение 
воспитательной функции российской семьи, где 
родители вынуждены больше работать и,  как 
следствие, меньше уделять внимания своим 
детям зачастую оборачивается снижением их 
уровня эстетического восприятия действительно-
сти и культуры общения, порождает зависть и 
агрессию в отношении окружающих. 

 Всё это ложится в основу буллинга, чрева-
того «…риском депрессивного, а то и суицидаль-
ного состояния» [12, с.72] тех, кто пытается 
серьезно учиться и достойно себя вести. Отсут-
ствие у администрации школы  эффективных 
механизмов  воздействия на эти факты зачастую 
способствует их сокрытию. В этом состоит глав-
ное противоречие школы, от которой требуют  вос-
питательной работы, «…направленной на разви-
тие у детей  любознательности,  патриотизма,  
нравственного долга» [5, с. 17] и, одновременно, 
не позволяют применять к ним в случае неповино-
вения дисциплинарные санкции, ибо «…в силу 
возраста они не смогли  оценить тяжесть содеян-
ного…». [8, с.68]  

 Подобные отношения нередко оборачива-
ются хулиганскими выходками в отношении учите-
лей, жестокими избиениями одноклассников и 
даже убийствами в учебных заведениях.

Решением данного комплекса проблем 
могло бы стать отчисление. Но этому мешают 
противоречия в законодательстве. Оно возможно 
по достижению обучающимся 15 лет, «…если 
меры педагогического воздействия не дали 
результата…» и дальнейшее его пребывание в 
школе «…оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права 
работников организации, осуществляющей  обра-
зовательную деятельность…»  (ст. 43, п. 8). [4, с. 
63]  

Однако вне его действия оказались школь-
ники в возрасте 11-14 лет. Некоторые из них «…
отличаются шумливостью, общительностью, 
склонностью к озорству…» [12, с.114] Их возраст 
всё же предполагает  вменяемость, адекватную 
оценку своих поступков и действий, моральную и 
правовую ответственность за них. Но этого не про-
исходит, так как «…большинство законодатель-
ных  актов, защищающие права детей,  привели к 
легализации их безнаказанности». [16, с.4]  Осно-
ванием для отчисления является «…нарушение 
устава организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность» (ст. 43, п. 4). [4, с.62]  
Однако в тексте закона не определены «…ни 
виды проступков, которые можно квалифициро-
вать, как правонарушения в сфере образования, 
ни виды юридической ответственности, которые 
можно применять в таких случаях…». [10, с. 8] 

Он исключает также какую-либо ответствен-
ность за неуспеваемость. Обеспокоенность сни-
жающимся уровнем знаний способствовало вве-
дению в федеральный закон «Об образовании» 
2012 г понятия «академическая задолженность». 
Оно трактуется,  как  «…неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам…» (ст. 58, 
п.2). При её наличии школьник переводится в сле-
дующий класс условно. Он обязан  её ликвидиро-
вать «…в пределах одного года с момента образо-
вания (ст. 58, п.3) и сделать это «…в сроки, опре-
деляемые организацией, осуществляющей обра-
зовательную деятельность» (ст. 58, п.5). Но в 
случае невыполнения ученик «…оставляется на 
повторное обучение...», или переводится «…для 
обучения по адаптированным образовательным 
программам, либо по индивидуальному учебному 
плану» (ст. 58, п.9). [4, с.56] 

Наличие в классе второгодника, как показы-
вает практика, ведёт либо к систематическим 
нарушениям дисциплины, либо к насмешкам над 
ним со стороны окружающих. Спорный характер 
имеет перевод на домашнее (семейное) обуче-
ние. Оно предполагает наличие иных качеств – 
любознательности, целеустремлённости, усидчи-
вости и др. Если ребёнок  не освоил учебную про-
грамму в ходе школьных занятий, то вряд ли ста-
нет это делать самостоятельно. 

Противоречия скрываются в самой проце-
дуре отчисления, осуществляемой  с «…учётом 
мнения его родителей (законных представителей) 
и согласия Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав» (ст.43, п.9). [4, с.63] Вполне 
очевидно, что родители будут против отчисления, 
ибо тогда придётся признать собственный  педа-
гогический брак. Не станут настаивать на нём  
члены данной  комиссии. Их позиция близка к воз-
зрениям о неизбежности роста безнадзорности и 
преступности  среди несовершеннолетних.

Определённая доля истины, безусловно, в 
этом есть. Но входящие в её состав сотрудники 
МВД России не могут не знать  о  так называемом 
«казанском феномене» 70-80-х гг, когда проник-
шие в школы криминальные «…группировки напо-
минали закрытые мини-государства со своими 
территорией, законами…специфическими ритуа-
лами и модой». [11, С.27] Повторение подобного, к 
сожалению, возможно в наши дни. Наконец, в слу-
чае вынесения такого решения, школа обязана 
проинформировать об этом орган местного само-
управления, а он  должен «…не позднее, чем в 
месячный срок…принять меры для получения 
обучающимся основного общего образования» 
(ст.43, п.10). [4, с.63]  

Следуя букве закона, администрация школы 
фактически не может расстаться даже с закорене-
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лым бездельником и злостным правонарушите-
лем, и это обстоятельство явилось одной из при-
чин кризиса системы обучения в настоящее 
время. О недоверии к школе  свидетельствует 
возрастающий интерес части родительского сооб-
щества к домашнему (семейному) образованию 
своих детей, обращение к частным занятиям с 
репетиторами. Эти процессы коснулись педагоги-
ческого сообщества в целом. Складывавшая 
более полувека система образования, в рамках 
которой игнорирование профессиональной 
оценки качества знаний и умений обучающихся, в 
сочетании с возникшим подходом к ней, как к 
сфере услуг, способствовало утрате престижа 
педагогической  профессии. 

Пренебрежительное отношение к учителям 
со стороны части родительского сообщества (ана-
логичные установки зачастую передаются их 
детям) сопровождается предъявлением к ним раз-
нообразных претензий – от недосмотра за детьми 
при совершении ими неблаговидных поступков до 
выставленных плохих итоговых оценок. Огромная 
ответственность в сочетании с низкой оплатой 
труда, выполнением многочисленных бюрократи-
ческих предписаний способствовали уходу педа-
гогов из профессии, и данный процесс принял в 
последнее время массовый характер.

Выходом из сложившейся ситуации может 
ревизия принципа обязательности основного 
общего образования, его постепенная замена 
принципом качества знаний и умений. Это должно 
сопровождаться, во-первых, возрождением 
школьной оценки «неудовлетворительно» и сня-
тием всех запретов на её выставление, а во-вто-
рых, внесением изменений в законодательство. В 
новых условиях отчисление обучающегося (воз-
раст следует снизить до 12 лет), условно переве-
дённого в следующий класс (это возможно только 
один раз) при наличии академической задолжен-
ности  и не ликвидированной в установленные 
сроки, должно стать обыденной процедурой.  Её 
следует отнести исключительно к компетенции 
педагогического совета школы. 

Кроме того, проблему позитивного  поведе-
ния российских школьников, может решить приня-
тие нового документа – Свода правил этичного 
поведения обучающихся в РФ. Его ключевые 
принципы – посещаемость, успеваемость, дисци-
плина должны стать основой морально безупреч-
ного и законопослушного поведения молодёжи 
страны. Туда следует поместить  раздел «Грубые 
нарушения учебной дисциплины, правил этичного 
поведения», а перечень определённых поступков 
и действий станет основанием для  отчисления из 
школы . 

Всё это при умелом применении окажется 
действенным рычагом влияния на молодёжь, спо-

собствует укреплению авторитета педагога, обе-
спечит «…поддержание порядка в образователь-
ном учреждении в целом» [14, с.60]. Гласный, 
публичный характер процедуры отчисления (в 
присутствии всего класса) окажется серьёзным 
предупреждением для остальных.  В результате 
должна возрасти успеваемость, улучшиться дис-
циплина,  моральная атмосфера школьного соци-
ума в целом. 

Конечно, общество и государство не может 
не волновать дальнейшая судьба незадачливых 
школяров. Но изменить её могут только они сами 
с помощью процедуры восстановления. Закре-
плённая в законодательстве, она должна носить 
строго индивидуальный характер. После издания 
соответствующего приказа, бывшему питомцу 
школы выдается его копия, академическая 
справка и психологическая характеристика, где 
следует отразить отношение к учёбе, особенности 
поведения, черты характера и др. 

Эти документы предоставляются в орган 
управления образования субъекта РФ (очевидно, 
там должна появиться структура по работе с 
такими детьми). Она регистрирует ребёнка, как 
претендента на восстановление и разрабатывает 
программу его реабилитации. Её первичный срок 
рассчитан на 90 дней, включает в себя два парал-
лельно реализуемых направления. Первое наце-
лено на коррекцию поведения (консультации у 
психолога, лечение от табачной и иной зависимо-
сти). Здесь будут уместны все формы деятель-
ного раскаяния, например, письма с извинениями 
перед бывшими учителями и одноклассниками. 
Второе основывается на устранении пробелов в 
знаниях. 

Собранный пакет документов передаётся в 
Комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по месту жительства, и при поло-
жительном решении, она ходатайствует о восста-
новлении в школе.  Затем производится его атте-
стация. (Например, в резервные дни сдачи ЕГЭ и 
ГИА). В случае её успешного прохождения ребё-
нок направляется в другую школу, где продолжит 
обучение. Обе эти процедуры можно проходить 
неограниченное количество раз.

Таким образом, принцип обязательности 
основного общего образования, внедрённый в 
отечественную школу более полувека назад, в 
настоящее время обусловил её кризис. Он соз-
даёт препятствие для продуктивной учебы, спо-
собствует распространению негативного поведе-
ния. Выходом из этой ситуации мог бы стать поэ-
тапный переход к принципу качества знаний и 
умений обучающихся. Здесь необходима ревизия 
законодательства, всей прежней педагогической 
практики. Возрождение оценки «неудовлетвори-
тельно», а также процедура отчисления,  за ака-
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демическую неуспеваемость могли бы стать мощ-
ным средством дисциплинарного воздействия,  
способствовать  укреплению авторитета учителя. 
Оно не будет носить массового характера; ответ-
ственность за подобный исход несёт в первую 
очередь семья ребёнка, и это стимулировало бы 
более тесное сотрудничество со школой в деле 
обучения без академических задолженностей. 
Наличие процедуры восстановления и связанных 
с ней моральных испытаний (повторение подоб-
ного вызовет отчисление без всяких предупрежде-
ний) явилось бы серьёзным уроком для осталь-
ных.  

Предлагаемые меры должны постепенно 
изменить сознание ученического и родительского 
сообщества, а возрождение интеллектуального, 
социального и нравственного потенциала россий-
ской школы вернет ей былой авторитет.  

Список литературы:

[1] Всеобщая декларация прав человека. 
Принята Генеральной Ассамблеей ООН. М. Про-
спект, 2023 .

[2] Конституция Российской Федерации: 
официальный текст. [сайт] .URL: http://www.krem-
lin.ru  (дата обращения   01.06.2023)

[3] Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений среди   несовер-
шенно летних: федеральный закон Российской 
Федерации от 29 июня  1999  г  № 120-ФЗ : [принят  
Гос. думой 21 мая 1999 г : одобрен Советом Феде-
рации 9 июня 1999 г; ред.от 24 апреля 2020 г]. 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 
16.06.2023)

[4] Об образовании в Российской Федера-
ции: федеральный закон Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г  № 273- ФЗ [принят Гос. думой  
21 декабря 2012 г : одобрен Советом Федерации  
26 декабря 2012 г.]. URL: http://www.consultant.ru 
(дата обращения 27.05.2023)

[5] Стратегия развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 г. [распоряже-
ние  Правительства РФ от 29 мая 2015 г № 996-р]// 
Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2015. № 6. С. 231– 233.

[6] Агранович  М. Любовь Духанина: Нужно 
создавать  новые возможности  в общем образо-
вании// Российская газета. 2020. 21 мая. 

[7] Ахренов В.Н., Ахренова Н.А., Белоус  
Е.Ю. Дистанционное обучение – 2020  и проблемы 
киберсоциализации участников образовательного 
процесса //Вестник Московского государственного 
педагогического университета. 2020. № 3. С.6 –13 

[8] Болотова Е.А.Ответственность ученика//
Народное образование. 2010. № 9. С.64 –71.

[9] Брылякова М. Евгений Ямбург: О школь-
ном образовании, о свободе, о России,  о буду-

щем// Аккредитация в образовании. 2018. 26 
марта.

[10] Вахрушев А. Как заставить школьника 
учиться?// Учительская газета. 2018. 16 октября.

[11] Гараев Р.Н. Слово пацана. Криминаль-
ный Татарстан  1970 –2010 -х.  Казань.:  Individuum, 
2020.

[12] Дурасова Е.А. Депрессивное состояние 
подростков, причины его возникновения// Педаго-
гика: история, перспективы. 2021. № 6. С.71–73.  

[13] Игнатьева, Е.Ю. К вопросу к образова-
нию, как к услуге. //Мир науки, культуры, образова-
ния. 2019. № 3. С.1–3.

[14] Ландушкина Н.М.   О дисциплинарной 
ответственности учащихся// Народное образова-
ние. 2013.№ 8. С.57– 66.

[15] Намаканов Б.А. Девиантное поведение 
подростков – проблемы школьного воспитания. // 
Психология и воспитание. 2020. № 3. С.112–116.

[16] Пименов Н. Дисциплина в школе // Аргу-
менты и факты. 2018. 21 дек.

[17] Российское образование: достижение, 
перспективы, вызовы// под ред.А.Ю.Уварова,  И.Д. 
Фрумина. М.: Издательский дом Высшей школы 
экономики, 2019. 

[18] Четверикова О.Н. Скрытые угрозы рос-
сийского проекта «Цифровая школа»// Народное 
образование. 2019. № 1. С.9–23.

Spisok literatury:

[1] Vseobshchaya deklaraciya prav cheloveka. 
Prinyata General’noj Assambleej OON. M. Prospekt, 
2023 .

[2] Konstituciya Rossijskoj Federacii: oficial’nyj 
tekst. [sajt] .URL: http://www.kremlin.ru  (data obrash-
cheniya   01.06.2023)

[3] Ob osnovah sistemy profilaktiki beznadzor-
nosti i pravonarushenij sredi   nesovershenno letnih: 
federal’nyj zakon Rossijskoj Federacii ot 29 iyunya  
1999  g  № 120-FZ : [prinyat  Gos. dumoj 21 maya 
1999 g : odobren Sovetom Federacii 9 iyunya 1999 g; 
red.ot 24 aprelya 2020 g]. URL: http://www.consul-
tant.ru (data obrashcheniya 16.06.2023)

[4] Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii: fed-
eral’nyj zakon Rossijskoj Federacii ot 29 dekabrya 
2012 g  № 273- FZ [prinyat Gos. dumoj  21 dekabrya 
2012 g : odobren Sovetom Federacii  26 dekabrya 
2012 g.]. URL: http://www.consultant.ru (data obrash-
cheniya 27.05.2023)

[5] Strategiya razvitiya vospitaniya v Rossijskoj 
Federacii na period do 2025 g. [rasporyazhenie  
Pravitel’stva RF ot 29 maya 2015 g № 996-r]// Sobra-
nie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii. 2015. № 
6. S. 231– 233.

[6] Agranovich  M. Lyubov’ Duhanina: Nuzhno 
sozdavat’  novye vozmozhnosti  v obshchem obrazo-
vanii// Rossijskaya gazeta. 2020. 21 maya. 



382

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

[7] Ahrenov V.N., Ahrenova N.A., Belous  E.YU. 
Distancionnoe obuchenie – 2020  i problemy kiberso-
cializacii uchastnikov obrazovatel’nogo processa //
Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo pedagog-
icheskogo universiteta. 2020. № 3. S.6 –13 

[8] Bolotova E.A.Otvetstvennost’ uchenika//
Narodnoe obrazovanie. 2010. № 9. S.64 –71.

[9] Brylyakova M. Evgenij YAmburg: O 
shkol’nom obrazovanii, o svobode, o Rossii,  o budu-
shchem// Akkreditaciya v obrazovanii. 2018. 26 
marta.

[10] Vahrushev A. Kak zastavit’ shkol’nika 
uchit’sya?// Uchitel’skaya gazeta. 2018. 16 oktyabrya.

[11] Garaev R.N. Slovo pacana. Kriminal’nyj 
Tatarstan  1970 –2010 -h.  Kazan’.:  Individuum, 
2020.

[12] Durasova E.A. Depressivnoe sostoyanie 
podrostkov, prichiny ego vozniknoveniya// Peda-
gogika: istoriya, perspektivy. 2021. № 6. S.71–73.  

[13] Ignat’eva, E.YU. K voprosu k obrazovaniyu, 

kak k usluge. //Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya. 

2019. № 3. S.1–3.

[14] Landushkina N.M.   O disciplinarnoj otvet-

stvennosti uchashchihsya// Narodnoe obrazovanie. 

2013.№ 8. S.57– 66.

[15] Namakanov B.A. Deviantnoe povedenie 

podrostkov – problemy shkol’nogo vospitaniya. // Psi-

hologiya i vospitanie. 2020. № 3. S.112–116.

[16] Pimenov N. Disciplina v shkole // Argu-

menty i fakty. 2018. 21 dek.

[17] Rossijskoe obrazovanie: dostizhenie, pers-

pektivy, vyzovy// pod red.A.YU.Uvarova,  I.D. Fru-

mina. M.: Izdatel’skij dom Vysshej shkoly ekonomiki, 

2019. 

[18] CHetverikova O.N. Skrytye ugrozy rossijsk-

ogo proekta «Cifrovaya shkola»// Narodnoe obrazo-

vanie. 2019. № 1. S.9–23.



383

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

 ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ШАХОВА Екатерина Анатольевна,
доцент кафедры математики

ФГБВОУ ВО «Военно-космическая академия 
имени А.Ф. Можайского»,

 e-mail: vka@mil.ru

РОДИОНОВА Марина Семеновна, 
 доцент кафедры математики

ФГБВОУ ВО «Военно-космическая академия
 имени А.Ф. Можайского», 

e-mail: vka@mil.ru

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема организации учебного 
процесса преподавания математики студентам, проходящим обучение в вузах. Проведен 
анализ особенностей организации учебного процесса в рамках преподавания математики 
студентам вузов, специфики применяемых методов и подходов обучения с учетом цифро-
визации.

Ключевые слова: математика, вуз, цифровизация, развивающая образовательная 
среда.

SHAKHOVA Ekaterina Anatolyevna,
Associate Professor of the Department of Mathematics

Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky

RODIONOVA Marina Semenovna,
Associate Professor of the Department of Mathematics

Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky

FEATURES OF TEACHING MATHEMATICS AT A UNIVERSITY 
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

Annotation. The article deals with the actual problem of the organization of the educational 
process of teaching mathematics to students studying at universities. The analysis of the features of 
the organization of the educational process in the framework of teaching mathematics to university 
students, the specifics of the applied methods and approaches of teaching, taking into account digi-
talization, is carried out.

Key words: mathematics, university, digitalization, developing educational environment.

М
атематика относится к одной из веду-
щих дисциплин естественнонаучного 
цикла. Изучение особенностей пре-

подавания математики в вузе обусловлено необ-
ходимостью соответствия современным требова-
ниям общества, работе в условиях модернизации 
системы образования и активного внедрения 
инновационных цифровых технологий [7]. Прове-
денный нами анализ литературы позволил сде-
лать вывод о том, что совершенствование системы 
преподавания математики в вузах в настоящий 
момент требует комплексного анализа происходя-
щих изменений и преодоления возникающих про-
тиворечий, что позволит осуществлять процессы 

повышения профессионального развития буду-
щих специалистов более эффективно.

Изучение математических дисциплин явля-
ется обязательным практически во всех учебных 
планах специальностей, по которым осуществля-
ется обучение студентов российский вузов, что 
обусловлено не только необходимостью всесто-
роннего развития личности в процессе получения 
образования [10], но и нестабильностью и многоа-
спектностью различных политических, культур-
ных, экономических и социальных процессов в 
условиях глобальной цифровизации [12]. Именно 
в таких условиях возрастает роль математики в 
развитии личности, в целом, что влечет за собой 

DOI: 10.24412/2076-1503-2023-9-383-387
NIION: 2018-0076-9/23-730
MOSURED: 77/27-023-2023-9-730



384

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

необходимость в развитии профессиональных 
компетенций будущих специалистов в процессе 
их обучения.

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «О 
Концепции развития математического образова-
ния в Российской Федерации» форсированное 
развитие математического образования и науки, 
обеспечивающее прорыв в таких емких стратеги-
ческих направлениях, как информационные тех-
нологии, моделирование в машиностроении, 
энергетике и экономике, прогнозирование природ-
ных и техногенных катастроф, биомедицина, 
будет способствовать улучшению положения и 
повышению престижа России в мире [15]. Целью 
исследования явилось проведение анализа осо-
бенностей организации учебного процесса в рам-
ках преподавания высшей математики студентам 
вузов, специфики применяемых методов и подхо-
дов обучения. Методами исследования явились 
теоретический анализ, анализ результатов дея-
тельности отечественных вузов. Теоретическая 
значимость результатов состоит в анализе осу-
ществления учебного процесса при освоении 
математических дисциплин (в условиях цифрови-
зации) в контексте повышения эффективности 
системы образования будущих специалистов в 
целом. Практическая значимость результатов 
заключается в возможности использования пред-
ложенных инструментов вузам в практике препо-
давания дисциплин математического цикла.

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» основной целью высшего обра-
зования является обеспечение подготовки высо-
коквалифицированных кадров по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельно-
сти с учетом запросов и потребностей современ-
ного общества и государства, а также удовлетво-
рение личностных потребностей в развитии, углу-
бление и расширение образования, научно-педа-
гогической квалификации [18].

Изучению особенностей преподавания мате-
матики в современных вузах посвящены исследо-
вания многих исследователей, таких как А.Н. Иса-
ченко, С.О. Карданов, В.И. Леванков, Л.А. Раев-
ская, А.М. Ревякин, Е.В. Сергеева, К.Т. Тибилов и 
др. [3; 4; 17 и др.]. По мнению ряда исследовате-
лей (А.Ф. Галимова, А.А. Добровольская, И.В. 
Енекова, Е.Г. Плотникова и др.) математика, как 
учебная дисциплина, обладает огромным воспи-
тательным и мировоззренческим потенциалом, 
необходима для успешного овладения не только 
фундаментальными общенаучными, но и специ-
альными дисциплинами, для которых она явля-
ется по сути неким универсальным языком [2; 14].

С.О. Карданов, В.И. Леванков, К.Т. Тибилов 
отмечают, что мотивацию студентов к изучению 
математики необходимо формировать через осоз-

нание полезности и возможности применения 
получаемых знаний в дальнейшей профессио-
нальной деятельности [4]. Д.В. Здор, Е.В. Саве-
льева, О.Е. Федореева в своих исследованиях 
подчеркивают необходимость внедрения в прак-
тику преподавания математики интерактивных 
методов обучения, например, метода педагогиче-
ского взаимодействия, направленного на поиск 
коллективного решения поставленной задачи; 
игровых технологий; дискуссий, диспутов, «кру-
глых столов» и других. Интерактивные методы 
обучения, по мнению авторов, способствуют раз-
витию критического мышления, таких навыков, 
как умение работать в команде, поддержание кон-
цепции сотрудничества, умение действовать в 
нестандартных ситуациях [16]. Е.В. Сергеева 
выделяет основные способы повышения эффек-
тивности преподавания математики в вузе в 
современных условиях:

1) необходимость развития у студентов 
современного мышления, основными характери-
стиками которого являются, в первую очередь, 
мобильность, конструктивность, понимание соб-
ственной ответственности за принимаемые реше-
ния и их возможные последствия;

2) увеличение аудиторных часов на освое-
ние предмета;

3) применение метода проектов в процессе 
проведения практических занятий [17].

Глобальная цифровизация во всех сферах, 
в том числе, в сфере образования, диктует необ-
ходимость внедрения в практику вузовского обу-
чения, в том числе, преподавание дисциплин 
математического цикла, новых современных 
методов и технологий, основанных на принципе 
сотрудничества, где преподаватель и студент 
выступают в качестве субъектов образователь-
ного процесса. Следует отметить, что использова-
ние информационных и коммуникационных техно-
логий в учебном процессе направлено, прежде 
всего, на повышение эффективности обучающей 
и контролирующей функций образовательного 
процесса [9]. Вопросы использования информа-
ционных и коммуникационных технологий в про-
цессе преподавания математики рассмотрены в 
работах С.М. Бутаковой, Е.В. Мазуренко, Л.П. 
Мартиросян и др. Е.В. Мазуренко отмечает эффек-
тивность использования в учебной деятельности 
различных компьютерных пакетов (математиче-
ские, статистические), что, по мнению автора, 
позволяет индивидуализировать учебную дея-
тельность студентов, с начала обучения получить 
опыт научно-исследовательской работы и творче-
ских изысканий при решении различных задач по 
высшей математике [5]. Формирование профиль-
ной мотивации изучения математики осуществля-
ется с помощью решения определенной системы 
прикладных задач, а также с первоначального 
формирования у обучающихся понимания, как и в 
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каких именно дисциплинах, они смогут применять 
полученные математические знания [14]. С.М. 
Бутакова выделяет способы повышения качества 
подготовки обучающихся по дисциплинам мате-
матического цикла, а именно: визуализация 
содержания предмета, максимально вариативный 
подход к математическому образованию, форми-
рование информационной культуры студентов, 
создание и использование электронного учеб-
но-методического обеспечения математических 
дисциплин, системное и методически обоснован-
ное применение информационных и коммуника-
ционных технологий. Применение перечисленных 
способов способствует усилению положительной 
мотивации студентов к обучению, а также разви-
вает их способность к самообразовательной дея-
тельности [1].

Особый интерес представляет для нас 
исследовательская позиция Л.П. Мартиросян, 
которая определяет информатизацию математи-
ческого образования как «целенаправленно орга-
низованный процесс создания и использования 
научно-педагогических, учебно-методических, 
программно-технологических разработок, ориен-
тированных на достижение целей обучения мате-
матике, в условиях реализации возможностей 
информационных и коммуникационных техноло-
гий, с учетом педагогико-эргономических условий 
безопасного их применения» [6, с. 5]. Изложение 
курса математики в вузах осуществляется, как 
правило, на следующих видах занятий: лекции, 
практические занятия, контрольные и курсовые 
работы. В качестве основных инструментов пре-
подавания математики в современных вузах с 
целью формирования и развития у них различных 
компетенций [11] с учетом цифровизации можно 
выделить следующие:

1) использование современных технологий 
организации учебной деятельности обучающихся, 
например, совершенствование содержания ком-
пьютерных презентаций для проведения всех 
видов занятий с переходом на более высокий 
методический уровень;

2) использование наглядных математиче-
ских объектов;

3) использование компьютерных пакетов;
4) использование в процессе обучения при-

меров из повседневной, «цифровой» жизни;
5) неограниченный доступ к электронным 

образовательным ресурсам позволяет осущест-
влять профессиональное взаимодействие в 
форме обмена знаниями;

6) внедрение дистанционных технологий в 
образовательный процесс [13];

7) использование активных и интерактивных 
методов обучения, основанных на моделировании 
ситуаций профессиональной деятельности, явля-
ется важным компонентом практико-ориентиро-
ванного обучения;

8) рейтинговая система контроля успевае-
мости;

9) научно-исследовательская работа студен-
тов.

Создание развивающей среды с использо-
ванием данных инструментов мотивирует обуча-
ющихся к личностному росту, повышению уровня 
своей компетенции в целом в рамках образова-
тельного процесса в вузе. На наш взгляд, одним 
из основных инструментов развития профессио-
нальных компетенций обучающихся является 
формирование такой образовательной информа-
ционной среды вуза, которая соответствует инди-
видуальным потребностям обучающихся [8], спо-
собствует эффективному усвоению учебной 
информации на основе современных средств и 
методов обучения, активизирующих познаватель-
ную деятельность обучаемых. Практическая и 
теоретическая значимость результатов состоит в 
совершенствовании процесса преподавания 
математики в вузах, создании развивающей 
информационной образовательной среды, спо-
собствующей их профессиональному развитию в 
целом. Процесс формирования профессионально 
развивающей информационной образовательной 
среды в вузах, включающей различные методы, 
подходы, инструменты и технологии для препода-
вания математики в целом является многоплано-
вым, его результативность определяется согласо-
ванной интеграцией всех компонентов образова-
тельной среды вуза в единую педагогическую 
систему, направленную на подготовку высококва-
лифицированных специалистов.

По итогу реализации внедрения и использо-
вания инструментов преподавания математики в 
условиях цифровизации вузам удастся решить 
следующие задачи: 

1) приобщение будущих специалистов к при-
менению знаний, полученных при изучении дис-
циплин математического цикла в своей професси-
ональной деятельности;

2) организация научно-методического сопро-
вождения вуза;

3) интеграция различных видов деятельно-
сти преподавателей и обучающихся.

Таким образом, при правильном подходе к 
организации обучения студентов и ориентации 
учебного процесса на освоение математических 
методов и формирование навыков их активного 
применения в профессиональной деятельности 
дает положительные результаты. Применение 
современных информационных и коммуникаци-
онных технологий в процессе обучения позволяет 
существенно повысить эффективность этого про-
цесса [19], усилить мотивацию к изучению пред-
мету, способствовать его лучшему пониманию и 
усвоению, а также стимулировать студентов к 
самостоятельному изучению дополнительного 
материала. Использование цифровых технологий 
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в процессе обучения формирует специалистов с 
высоким уровнем информационной культуры, что 
имеет большое значение для развития общества, 
в целом. В числе перспективных направлений 
продолжения данного исследования считаем про-
ведение сравнительного анализа специфики пре-
подавания дисциплин математического цикла в 
различных вузах нашей страны.
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attention to the theory of economic dynamics. It is important to show in the lecture material that the 
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Введение. В условиях постоянно меняюще-
гося многополярного мира студенты аграрного 
вуза проявляют больший интерес к проблемам его 
функционирования  и экономической политике 
государства. Выпускник вуза должен владеть не 
только экономическими знаниями, но и получать 
навыки экономического мышления. Это требует 
постоянного изменения структуры и содержание 
курсов учебных дисциплин по экономике. Цель и 
задачи данного исследования – обосновать необ-
ходимость чтения курса «Экономическая куль-
тура» студентам аграрного вуза. Научная 
новизна заключается в рассмотрении актуальных 
проблем преподавания курса экономической куль-
туры в аграрном вузе.

Методы исследования изучение источни-
ков и учебной литературы по ранее читаемому 
курсу «Экономическая теория».

Результаты исследования. Следует отме-
тить, что большое количество учебной литера-
туры по экономическим дисциплинам, при всем 
разнообразии авторов в концептуальном отноше-
нии, по существу, мало чем отличаются друг от 
друга. Поэтому сегодня актуальны и востребо-
ваны новые курсы, которые необходимо  включать 
в учебные планы, такие как, например «Экономи-
ческая культура». Рассмотрим некоторые акту-
альные проблемы преподавания курса экономи-
ческой культуры для студентов аграрного вуза. 

Как известно, неоклассическая школа не имеет  
собственной теории экономической динамики, т.е. 
роста и цикла, хотя в учебной литературе рассма-
триваются соответствующие модели разных авто-
ров (Солоу, Тобин).

При изучении данного курса, на наш взгляд  
нет необходимости проводить обзор всех имею-
щихся концепций. Важно донести до студенческой 
аудитории  отсутствие консенсуса во взглядах 
экономистов на причины возникновения цикличе-
ских колебаний, на существование  многообразия 
подходов в исследовании данной проблемы. На 
лекции целесообразно сделать обзор структурных 
моделей краткосрочных колебаний.  При этом 
важно подчеркнуть, что и в настоящее время 
ведется спор о причинах и характере проявления 
экономических циклов между неоклассиками и 
неокейнсианцами [4]. Студентам необходимо 
понять, что не надо бесконечно спорить о пра-
вильности какой-то одной альтернативной теории, 
а разумнее постараться разобраться в том, какая 
гипотеза больше всего подходит к данной ситуа-
ции.

Финансовый сектор становится необходи-
мым элементом для изучения в современной эко-
номике, в виду ее насыщенности финансовыми 
показателями. Однако, в большинстве учебников 
по экономической теории финансовый рынок рас-
сматривается как обычный рынок,[6] который хотя 
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и имеет свою специфику, но не оказывает значи-
тельного влияния на флуктуацию макроэкономи-
ческих показателей в долгосрочном плане. 

Важно отметить, что именно создание 
системы национальных счетов и балансов, соз-
данных С. Кузнецом и В. Леонтьевым стало осно-
вополагающим для современной экономической 
теории. Кейнс применил открытые к тому времени 
методы счета национального продукта и разрабо-
тал мультипликативный эффект, который можно 
учитывать и для разработки макроэкономических 
прогнозно-плановых моделей. Коэффициенты 
полных затрат Леонтьева – лишь разновидность 
мультипликатора Кейнса, потому что показывают 
кратное приращение совокупного общественного 
продукта по отраслям, вызванное единичным при-
ращением конечного продукта, т.е. валового вну-
треннего продукта (ВВП). Поэтому целесообразно 
рассмотреть в курсе экономической культуры 
современные теории экономического роста, 
авторы которых получили в 2018г. Нобелевскую 
премию (Агийон, Хоуит).

Влияние современной государственной 
политики на экономику представляет большой 
интерес для студенческой молодежи. Поэтому 
актуально и востребовано сегодня изучение эко-
номической культуры студентами аграрного вуза. 
Один из наиболее важных и вместе с тем наибо-
лее сложных для понимания разделов новой эко-
номической дисциплины – деньги и финансы. 
Важно показать, что в основе экономики лежат 
именно процессы создания и распределения 
национального продукта и дохода и только во вто-
рую очередь – денежно-кредитные и финансовые 
факторы. 

Студент должен знать, что среди экономи-
стов до сих пор не утихают споры о причинах и 
факторах инфляции в России. В средствах массо-
вой информации часто приходится слышать мне-
ние, что если ЦБ запускает печатный станок, то 
инфляция неизбежна. Однако это неверные пред-
ставления: прежде всего, нельзя сводить понятие 
об инфляции к чисто денежным факторам, 
поскольку общий рост цен может происходить по 
разным причинам, лежащим как на стороне 
спроса, так и на стороне предложения.

В лекционном материале важно проинфор-
мировать студентов о дискуссиях по ряду теорети-
ческих разногласий, возникающих  при классифи-
кации факторов российской инфляции. Чтобы не 
вводить в заблуждение студентов, целесообразно 
при обсуждении на семинарских занятиях вопро-
сов о природе и факторах российской инфляции, 
рассмотреть предлагаемые участниками дискус-
сии классификации основных монетарных и немо-
нетарных факторов. 

Также необходимо обратить внимание к 
использованию математики в курсе экономиче-
ской культуры. В экономической литературе часто 
цитируется мнение Марка Блауга, который конста-
тирует, что «современная экономическая теория 
больна, и экономическая наука все более превра-
щается в интеллектуальную игру ради игры, а не 
ради практических выводов» [1]. Однако совре-
менный специалист должен быть в состоянии раз-
бираться в уравнениях и графиках, которыми 
иллюстрируется данная дисциплина. Необходимо 
постигать методы решения систем линейных 
уравнений и простейшие положения математиче-
ского анализа, без которых нельзя понять многие 
принципы экономической науки. И это не чрезмер-
ное требование, поскольку выпускник вуза должен 
уметь не только понимать, но и объяснять совре-
менные экономические процессы. Конечно, све-
сти теорию только к ее количественной стороне 
было бы упрощением, но необходимо изучать тео-
рию через формулы, т.е. стараться то или иное 
положение теории отобразить и языком матема-
тики. В этом случае выпускник вуза сразу же суще-
ственно расширяет и сферу своего теоретиче-
ского анализа, и возможности применения теории 
на практике. С сожалением следует отметить, что 
математика в наших университетах редко препо-
дается в непосредственной связи с экономикой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЗНАЧИМОСТИ ПРИСУТСТВИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ НА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ СРЕДИ 

СПОРТСМЕНОВ - ПОДВОДНИКОВ ТРЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Аннотация. Целью исследования было исследовать уровень значимости присутствия 
родителей на спортивных соревнованиях среди спортсменов – подводников трех возраст-
ных групп. Материалы и методы: в исследовании принимали участие 60 спортсменов зани-
мающихся плаванием в ластах, условно разделенных на три группы по 20 человек каждая. 1 
группа – спортсмены от 6 до 11 лет имеющие спортивный разряд не выше 2 взрослого; 2 
группа – спортсмены 12-17 лет имеющие спортивный разряд не выше кандидата в масте-
ра спорта;  3 группа – спортсмены 18-25 лет имеющие спортивное звание не выше масте-
ра спорта России.  Каждая группа спортсменов проходила опрос на тему «Важно ли при-
сутствие родителей на соревнованиях». Результаты: спортсмены 6-11 лет: 93% - присут-
ствие родителей на соревнованиях помогает, 7% - не ощущают разницы. Спортсмены 
12-17 лет: 51% - присутствие родителей  на соревнованиях вызывает большее волнение 
перед стартом, 28% - присутствие родителей на соревнованиях помогает, 21% - не ощу-
щают разницы. Спортсмены 18-25 лет: 87% - не ощущают разницы от присутствия роди-
телей на соревнованиях, 6% - присутствие родителей  на соревнованиях вызывает боль-
шее волнение перед стартом, 7% - присутствие родителей на соревнованиях помогает. 
Заключение. Нельзя сказать, что с возрастом у спортсменов теряется значимость при-
сутствия родителей на соревнованиях или авторитет родителей становится меньше. 
Спортсмены 3 группы, мастера спорта России – уже имеют огромный опыт выступления 
на спортивных мероприятиях, это опытные спортсмены, умеющие себя замотивировать 
и настроить на высокий результат. Для спортсменов этой группы, в первую очередь, ва-
жен настрой тренера и поддержка команды. Спортсмены 2 группы, это уже подростки, 
которые хотят быть более самостоятельными и менее зависимыми от родителей, для 
них важен настрой тренера. Спортсмены 1 группы, это еще совсем дети, не имеющие 
достаточного опыта в выступлении на соревнованиях. Для спортсменов в возрасте 6-11 
лет родители имеют огромный авторитет наравне с тренером. 

Ключевые слова: спортсмен, плавание в ластах, соревнования, мотивация, роди-
тель, тренер, спортивный результат, психологическая подготовка, спорт.
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STUDY OF THE SIGNIFICANCE LEVEL OF PARENTS’ PRESENCE 
AT SPORTS COMPETITIONS AMONG SUBMARINERS 

OF THREE AGE GROUPS

Annotation. The aim of the study was to investigate the level of significance of the presence 
of parents at sports competitions among submariners of three age groups. Materials and methods: 
the study involved 60 athletes engaged in swimming in fins, conditionally divided into three groups of 
20 people each. Group 1 – athletes from 6 to 11 years old with a sports rank not higher than 2 adults; 
group 2 – athletes 12-17 years old with a sports rank not higher than a candidate for master of sports; 
group 3 – athletes 18-25 years old with a sports title not higher than the master of sports of Russia. 
Each group of athletes took a survey on the topic “Is it important for parents to be present at compe-
titions”. Results: athletes aged 6-11: 93% - the presence of parents at competitions helps, 7% - do 
not feel the difference. Athletes aged 12-17: 51% - the presence of parents at competitions causes 
more excitement before the start, 28% - the presence of parents at competitions helps, 21% - do not 
feel the difference. Athletes aged 18-25: 87% - do not feel the difference from the presence of par-
ents at competitions, 6% - the presence of parents at competitions causes more excitement before 
the start, 7% - the presence of parents at competitions helps. Conclusion. It cannot be said that with 
age, athletes lose the importance of the presence of parents at competitions or the authority of par-
ents becomes less. Athletes of the 3rd group, masters of sports of Russia – already have a huge 
experience of performing at sports events, these are experienced athletes who know how to motivate 
themselves and set up for a high result. For athletes of this group, first of all, the attitude of the coach 
and the support of the team are important. Athletes of 2 groups, these are already teenagers who 
want to be more independent and less dependent on their parents, the attitude of the coach is impor-
tant for them. The athletes of group 1 are still quite children who do not have enough experience in 
performing at competitions. For athletes aged 6-11 years, parents have a huge authority on a par 
with the coach. 

Key words: athlete, swimming in fins, competitions, motivation, parent, coach, sports result, 
psychological preparation, sport.

Введение. Подводное плавание — один из 
сложных водных видов спорта. Основной задачей 
спортсменов - подводников является  плавание, 
ныряние и спуски под воду с применением специ-
ального снаряжения и оборудования [4]. На сегод-
няшний день высокий уровень достижений спор-
тсменов на российской и мировой арене предъяв-
ляет повышенные требования к уровню трениро-
ванности за счет применения новых методик и 
инновационных технологий [1]. Совершенствова-
ние подготовки современных спортсменов – мно-
гогранная и многоплановая задача. Она включает 
в себя ряд направлений, в числе которых и психо-
логическая подготовка. Современная психологи-
ческая наука располагает существенным арсена-
лом методов, технологий и средств, которые в 
состоянии значительно влиять на эффективность 
тренировочного и соревновательного процессов 
[3]. В настоящее время присутствие родителей на 
спортивных соревнованиях играет не малую роль. 
Одни психологи отмечают, что спортсмен не дол-
жен выступать на соревнованиях в одиночку без 
поддержки со стороны родителей. Если спортсмен 
не достиг подросткового возраста, то присутствие 
родителей на соревнованиях важно. Посещение 
спортивного мероприятия, это еще один способ 
доказать ребенку свою любовь и поддержку [2]. 

Другие же наоборот считают, что спортсмен может 

ощущать волнение родителей и легко способен 
перенести  это напряжение на себя, тем самым 

показать результат хуже [5]. Цель нашей работы 

– исследовать уровень значимости присутствия 
родителей на спортивных соревнованиях среди 

спортсменов – подводников трех возрастных 

групп.
Материалы и методы. В исследовании при-

нимали участие 60 спортсменов занимающихся 

плаванием в ластах, условно разделенных на три 
группы по 20 человек.  1 группа – спортсмены от 6 

до 11 лет имеющие спортивный разряд не выше 2 

взрослого; 2 группа – спортсмены 12-17 лет имею-
щие спортивный разряд не выше кандидата в 

мастера спорта;  3 группа – спортсмены 18-25 лет 

имеющие спортивное звание не выше мастера 
спорта России.  Все спортсмены являются учени-

ками спортивной школы г. Красноярска МАУ 

СШОР «Спутник». Каждая группа спортсменов 
проходила опрос на тему «Важно ли присутствие 

родителей на соревнованиях». 

Результаты исследования. Каждая группа 
спортсменов проходила опрос на тему «Важно ли 

присутствие родителей на соревнованиях». 

Результаты опроса представлены на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Результаты опроса «Важно ли присутствие родителей на соревнованиях».

Спортсмены 6-11 лет: 93% - присутствие 
родителей на соревнованиях помогает, 7% - не 
ощущают разницы. 

Спортсмены 12-17 лет: 51% - присутствие 
родителей  на соревнованиях вызывает большее 
волнение перед стартом, 28% - присутствие роди-
телей на соревнованиях помогает, 21% - не ощу-
щают разницы. 

Спортсмены 18-25 лет: 87% - не ощущают 
разницы от присутствия родителей на соревнова-
ниях, 6% - присутствие родителей  на соревнова-
ниях вызывает большее волнение перед стартом, 
7% - присутствие родителей на соревнованиях 
помогает. 

Заключение. Однозначно нельзя сказать, 
что с возрастом у спортсменов теряется значи-
мость присутствия родителей на соревнованиях 
или авторитет родителей становится меньше. 

Спортсмены 3 группы, мастера спорта Рос-
сии – уже имеют огромный опыт выступления на 
спортивных мероприятиях, это опытные спор-
тсмены, умеющие себя замотивировать и настро-
ить на высокий результат. Для спортсменов этой 
группы, в первую очередь, важен настрой тренера 
и поддержка команды. Присутствие родителей на 
соревнованиях их не отвлекает от предстоящего 
старта. Однако, некоторые спортсмены отмечают, 
что ценят поддержку родителей и желание при-
сутствовать на соревнованиях, однако присут-
ствие родителей на соревнованиях добавляет 

груз ответственности и выступать становится 
тяжелее. 

Спортсмены 2 группы, это уже подростки, 
которые хотят быть более самостоятельными и 
менее зависимыми от родителей, для них важен 
настрой тренера. Многие в этом возрасте высту-
пая в присутствии родителей, боятся совершить 
ошибку, не оправдать их ожидания, тем самым 
показывая более низкий результат. 

Спортсмены 1 группы, это еще совсем дети, 
не имеющие достаточного опыта в выступлении 
на соревнованиях. Для спортсменов в возрасте 
6-11 лет родители имеют огромный авторитет 
наравне с тренером. Родители оказывают огром-
ную поддержку и мотивацию к победе. 

Поболеть, поддержать, показать, что роди-
тели рядом – вот, что важно для спортсмена в 
любом возрасте. Только так ребенок действи-
тельно почувствует заботу, интерес и поддержку 
своих родителей. 
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Аннотация. В настоящее время сложная политическая и экономическая ситуация в 
РФ ставит задачу изменения подходов к преподаванию дисциплин гуманитарного цикла в 
высших учебных заведениях. В декабре 2022 года президентом страны В.В. Путиным было 
объявлено о введении нового курса «Основы российской государственности». 

Важным фактором должно стать активное использование во время аудиторных заня-
тий интерактивных средств обучения, это апробирована авторами в ходе преподавания 
дисциплины в Уральском государственном аграрном университете на всех курсах, начиная 
от направления «Ветеринария» и заканчивая направлением «Профессиональное обучение». 
Авторы статьи отмечают, использование нового в преподавании дисциплины «Основы 
российской государственности» позволяет развивать у студентов творческий подход к 
решению проблем, инициативу, способствует выработке активной жизненной позиции по 
отношению к происходящим в стране и мире процессам. Совершенствование преподавания 
вновь введенной в образовательные программы вузов дисциплины «Основы российской го-
сударственности» должно проявляться в четком структурировании и логическом постро-
ении курса, в регулярном контроле и объективной оценке полученных знаний, во внедрении 
новых приемов и методов обучения, в расширении самостоятельной работы студентов. 
Однако авторы выявили в ходе преподавания дисциплины, что не все форматы и методы 
взаимодействия со студентами легко ими воспринимаются. Необходим синтез разных 
подходов к обучению для обеспечения адаптации студентов и глубокого восприятия мате-
риала. Следует подчеркнуть, что возможность для анализа вызовов перед нашей страной 
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сегодня дают не только индивидуальные самостоятельные задания, но совместная рабо-
та преподавателя и группы, например, по итогам представления результатов анализа в 
формате «печа-куча». Результатами этой работы могут быть реферативные материа-
лы сверх программы или в пределах ее с целью более глубокой проработки тем.

Ключевые слова: российская государственность, интерактивные формы обучения, 
менталитет, патриотизм, мировоззрение, преподавание, лекции, практические занятия.
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IMPLEMENTATION OF THE CONNECTION OF NEW AND TRADITIONAL 
IN THE TRAINING OF UNIVERSITY STUDENTS

Annotation. Currently, the difficult political and economic situation in the Russian Federation 
poses the task of changing approaches to teaching humanities disciplines in higher educational in-
stitutions. In December 2022, President of Russian Federation V.V. Putin announced the introduction 
of a new course “Fundamentals of Russian Statehood”.

An important factor should be the active use of interactive teaching aids during classroom les-
sons; this was tested by the authors during the teaching of the discipline at the Ural State Agrarian 
University in all courses, from the “Veterinary” direction to the “Vocational Training” direction. The 
authors of the article note that the use of new things in teaching the discipline “Fundamentals of 
Russian Statehood” allows students to develop a creative approach to solving problems, initiative, 
and contributes to the development of an active life position in relation to the processes taking place 
in the country and the world. Improving the teaching of the newly introduced discipline “Fundamen-
tals of Russian Statehood” into the educational programs of universities should be manifested in a 
clear structuring and logical construction of the course, in regular monitoring and objective assess-
ment of acquired knowledge, in the introduction of new techniques and teaching methods, in the 
expansion of independent work of students. However, the authors discovered during the course of 
teaching the discipline that not all formats and methods of interaction with students are easily per-
ceived by them. A synthesis of different approaches to teaching is necessary to ensure student ad-
aptation and deep perception of the material. It should be emphasized that the opportunity to analyze 
the challenges facing our country today is provided not only by individual independent tasks, but by 
the joint work of the teacher and the group, for example, based on the results of presenting the re-
sults of the analysis in the “pecha-kucha” format. The results of this work may be abstract materials 
beyond the program or within it for the purpose of deeper elaboration of topics.

Key words: Russian statehood, interactive forms of education, mentality, patriotism, world-
view, teaching, lectures, practical classes.
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Введение
Процесс преподавания курса «Основы рос-

сийской государственности» в вузах нашей 
страны, содержание курса и методика определя-
ются такими факторами, как состоянием гумани-
тарных наук и идеологической (идейной) линии 
государства [1]. Данная дисциплина является 
междисциплинарной, включая в себя элементы: 
истории, экономики, юриспруденции, социологии, 
философии, политологии, культурологии и психо-
логии. Преподавание дисциплины началось с 1 
сентября 2023 г. в вузах России для студентов 
первых курсов всех направлений подготовки [2]. 
Необходимость обязательного изучения основ 
российской государственности можно объяснить  
тем, что формирование способностей студентов к 
профессиональной деятельности часто вступало 
в противоречие с идеологическим аспектом выс-
шего образования. То есть способность студентов 
первого года обучения творчески и критически 
осмысливать какие-либо события, обрабатывать 
информацию, полученную из социальных сетей, 
фактически сводилась к минимуму [3]. Кроме того, 
рассматриваемая дисциплина являет собой некий 
синтез тех знаний, которые, с одной стороны, 
ранее изучались студентами в школе на курсе 
«Обществознание», с другой, за счет концентри-
ческой парадигмы образования (постепенное 
наращивание знаний, умений и навыков на основе 
ранее усвоенного материала) готовит студентов к 
более сложным дисциплинам, например, «Право-
ведение», «Философия», «Экономическая куль-
тура». Соответственно, предлагаемая дисциплина 
становится своеобразным образовательным 
мостиком между школой и вузом, решая проблему 
адаптации к системе знаний, требованиям выс-
шей школы.

Цель и задачи статьи
Традиционная практика проведения лекци-

онных и семинарских занятий дает необходимые 
представления и формирует базисные знания по 
основам российской государственности. В статье 
авторы отметили необходимость соблюдения 
принципа связи нового и традиционного в матери-
але лекций студентам. В этом заключается науч-
ная новизна данной статьи. Целью исследования 
является выявления интерактивных форм обуче-
ния в преподавании новой дисциплины. Задачи: 
1) проанализировать формы взаимодействия на 
первых занятиях в рамках первого раздела, выя-
вить основные методы подачи материала; 2) опре-
делить наиболее сложные для восприятия сту-
дентами методы подачи и изучения материала; 3) 
определить перечень наиболее эффективных 
методов преподавания дисциплины с учетом раз-
работанного учебно-методического комплекса.

Методы
Авторами использовался метод компаратив-

ного анализа на основе практики проведения лек-
ционных и семинарских занятиях в различных 
группах. После обобщения опыта подачи матери-
ала и хода проведения занятий были сделаны 
выводы и даны рекомендации для наиболее 
эффективного взаимодействия со студентами в 
ходе рассматриваемой дисциплины.

Результаты
В условиях сложной политической и эконо-

мической ситуации, сложившейся в России и в 
целом в мире необходимо в учебном процессе 
уделять больше внимания формированию патри-
отизма и воспитанию творческой, социально-ори-
ентированной личности [4, 5]. Эту задачу должны 
решать во время аудиторных занятий по курсу 
«Основы российской государственности».  Учеб-
но-методический комплекс курса включает в себя 
пять разделов:

- «Что такое Россия». Цель – дать информа-
цию студентам о территории нашей страны, о при-
родных ресурсах, предпринимательстве, многона-
циональной культуре страны;

- «Российское государство – цивилизация». 
Изучить со студентами процесс формирования 
российской цивилизации: исторические, геогра-
фические, институциональные основы. Уделить 
особое внимание роли и миссии России в совре-
менном многополярном мире;

- «Российское мировоззрение и ценности 
российской цивилизации». Цель- способствовать 
пониманию студентами основных ценностных 
принципов российской цивилизации – многообра-
зии, суверенности, согласии, доверии, созидании;

- «Политическое устройство». В данном раз-
деле уделяется особое внимание вопросу созда-
ния и развития государственных и общественных 
институтов. Частью раздела должен стать мате-
риал, посвященный основам конституционного 
строя, ветвях власти, институте президентства, 
региональном и местном уровне власти, нацио-
нальных проектах и государственных программах.

- «Вызовы будущего и развитие страны». 
Задача раздела – проанализировать глобальные 
тренды, техногенные риски, экономические кри-
зисы и обозначить траектории реализации твор-
ческого и профессионального потенциала лично-
сти [6].

Во время лекций и семинарских занятий 
преподаватели должны научить студентов не 
только размышлять и находить решения постав-
ленных проблем, но и переживать различные 
исторические ситуации. Это требует широкого 
использования интерактивных форм обучения: 
просмотр тематических фильмов с последующим 
обсуждением, интеллектуальные игры и викто-
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рины, работа в проектных группах, иммерсивные 
перформансы, дискуссии, историко-деловые 
игры. Опыт проведения первых лекционных и 
практических занятий показывает, что необходимо 
сочетать методы обучения, ранее известные сту-
дентам по реализации школьной программы и 
новые для них формы, методы, инструменты. Так 
студенты легко готовятся к докладам, поскольку 
данный метод образования и изучения распро-
странен в школе, но сложнее происходит процесс 
распределения поиска информации в малых груп-
пах в силу отсутствия ранее в практике данной 
формы взаимодействия и познания одновре-
менно. Также непросто воспринимается, хоть и с 
интересом форматы «печа-куча» [7] (студентам 
тяжело контролировать время и выделить самое 
главное) и метод ассоциативных рядов (слож-
ность возникает с обоснованием такого ряда). 
Однако использование различных методов обуче-
ния позволяет не только сменить активность и 
формат взаимодействия «преподаватель – сту-
денты» и «студенты-студенты», но и с разных сто-
рон исследовать рассматриваемую тему. Потреб-
ность разнообразия методов обусловлена тем, 
что важным фактором качественного обучения 
студентов по основам российской государствен-
ности является необходимость добиваться в 
конце семинарского занятия обоснования выво-
дов и в случае постановки проблемы – определе-
ния путей ее решения.

Следует отметить, что учебный процесс 
детерминирован и отчасти роль идеологической 
функции в нем выполняет менталитет. Ментали-
тет служит для объяснения особенностей россий-
ской государственности. Он  является объектив-
ной реальностью, включающей в себя характер 
народа, его психологию и осознание мира на куль-
турно-бытийном уровне. Безусловно, в препода-
вании «Основ российской государственности» 
должен присутствовать национальный фактор, 
способствующий формированию у студентов 
патриотизма,  чувства гражданственности, гордо-
сти за свою страну [8]. Но в тоже время принцип 
национальности часто противоречит принципу 
научности, объективности, особенно при исследо-
вании какого-либо другого народа. Поэтому, изу-
чая данную тему необходимо избегать резких оце-
ночных суждений, так как крайность – одна из черт 
российского менталитета.

Одной из актуальных задач дисциплины 
«Основы российской государственности» явля-
ется воспитание у студентов соответствующих 
форм правосознания, гуманизма, являющихся 
важнейшей составной частью менталитета 
нашего общества. Воспитание законности необхо-
димо увязать с материалом, имеющим правовое 
содержание или с вопросами духовной культуры. 

Например, по разделу «Политическое устройство 
семинарское занятие можно провести в форме 
ролевой игры. Организовать заседание област-
ного суда, разделив группу на обвиняемых, обви-
нителей, защитников и судей. Результатом должно 
быть решение, основанное на законодательстве 
РФ. Еще одной формой активизации студентов на 
практических занятиях является проведение 
деловых игр. В каждом разделе курса «Основы 
российской  государственности можно выбрать 
темы для организации деловых игр, методика про-
ведения которых предусматривает ряд общих 
положений:

1.хорошее знание студентами изучаемой 
темы и возможность самостоятельно моделиро-
вать те или иные ситуации;

2.Соответствующая материально-техниче-
ская база;

3.Во время проведения деловой игры сту-
денты в соответствии с заранее обусловленной 
ролью самостоятельно выполняют все действия, 
запрограммированные ситуацией.

Организация деловых игр формирует у сту-
дентов самостоятельное мышление, позволяет 
более уверенно ориентироваться в различных 
ситуациях, находить в них правильные решения, а 
также расширять профессиональный кругозор 
студентов.

Выводы
В целом формирование менталитета не 

ограничивается воспитанием правосознания, но 
крайне важно понимать, что изменение ментали-
тета связано с познанием уже существующих его 
проявлений и форм.

Таким образом, задачи студента заключа-
ются как в изменении одних компонентов мента-
литета (например, в отношении восприятия 
информации в результате постановки проблем), 
так и в развитии других его сторон, в частности 
практической. Данный факт необходимо учиты-
вать в преподавании дисциплины «Основы рос-
сийской государственности», что будет способ-
ствовать формированию в вузах духовно-нрав-
ственной и цельной личности, четко понимающей 
особенности исторического пути развития нашей 
страны, самобытность ее политической организа-
ции.
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Annotation. The material under consideration in the article makes it possible to determine the 
ways and forms of methods of influence on the development of adaptive endurance in just beginning 
runners; the object of study and comparative analysis was to determine the degree of impact on the 
body of those engaged in running at the initial stage.

Previously studied material by previous researchers was analyzed regarding the impact and 
application of various techniques aimed at developing endurance.

The role of the relative determination of heart rate indicators at the time of the training process 
has been determined.

The issue of adaptive application of the training regime for groups with different degrees of 
preparedness is considered in depth.

Particular attention is focused on the recovery process on the principles of optimizing post-
stress recovery processes and increasing physical performance.
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Введение
Доказано, что бег помимо повышения вынос-

ливости, оказывает еще разнообразное воздей-
ствие на организм, способствуя повышению 
эффективности работы сердца, увеличению снаб-
жения кровью работающих мышц, увеличению 
потребности кислорода организмом, укреплению 
мышечных групп, опорно-двигательного аппарата. 
Бег должен превалировать в общем объеме на 
занятиях по физической подготовке для различ-
ных возрастных категорий [1; 2].

Сегодня тема бега имеет особую актуаль-
ность, бегуны которые решились осваивать длин-
ные дистанции и тем более преодолевать мара-
фоны, должны учитывать физиологические и 
энергетические процессы, которые происходят в 
организме во время бега. Энергия в которой 
нуждается бегун, получается в результате химиче-
ского распада особого вещества – гликогена. Это 
быстро мобилизующийся энергетический резерв, 
содержащийся в мышцах и печени. Однако есте-
ственные запасы гликогена быстро заканчива-
ются. Благодаря извлекаемому кислороду во 
время дыхания запускается химический процесс, 
восстанавливающий гликоген. Данный механизм 
энергообеспечения имеет продолжительное 

время. На процесс восстановления существенное 
влияние оказывает объем вдыхаемого кислорода 
[3; 4].

После врабатывания устанавливается 
аэробный процесс определяющий баланс между 
поступающим кислородом и интенсивностью 
мышечной деятельностью. Бег трусцой развивает 
выносливость, оказывая благоприятное воздей-
ствие на организм. Бегать можно круглый год для 
этого не требуется особые условия, подойдут как 
спортивные стадионы, так и парки для отдыха. 

Методы и организация исследования
На занятиях по физической подготовке 

всегда было проблемой найти время для система-
тического длительного бега. С этой целью на 
занятии можно посвятить лишь 10-15 мин. при 
этом, не жертвуя основной частью плана про-
граммы занятия. Поэтому при подготовке обучаю-
щихся необходимо увеличивать моторную плот-
ность занятия с использованием упражнений, 
например из кроссфита. Все перемещения 
должны быть слаженными и быстрыми. Беговые 
упражнения для успешного их освоения и разви-
тия выносливости необходимо выполнять на 
каждом занятии независимо от его направленно-
сти. Беговые упражнения могут проводиться в 
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групповом и в индивидуальном формате, на 
заданное расстояние как с учетом так и без учета 
по времени [5].

Бег, используемый на занятиях для развития 
выносливости, можно подразделить на равномер-
ный гладкий, бег с изменениями направления и 
скорости, с преодолением препятствий, с отяго-
щением, с изменениями способов передвижения, 
в сочетании с другими действиями [6].

Имея достаточно продолжительный опыт в 
данной сфере деятельности перед авторским кол-
лективом встал вопрос о разграничении нагрузки 
и ее умеренной последовательности в развитии 
выносливости у обучающихся в высших образова-
тельных организациях.

На протяжении пяти месяцев проводилась 
работа по тщательному подбору различных нагру-
зок, способствующих развитию выносливости у 
обучающихся, сбору данных и оценке результа-
тов. Все результаты и показатели фиксировались 
в журналах о нагрузке.

На первоначальном этапе на занятиях уде-
лялось внимание равномерному гладкому бегу, 
скорость передвижения была постоянной от 
начала и до конца выбранной дистанции.

Бег проводился с контролем скорости по 
пульсу (ЧСС). Скорость зависела от функциональ-
ного состояния каждого обучающегося и прежде 
всего от состояния его кардиореспираторной 
системы, ориентировочная величина ЧСС во 
время бега 160-170 уд./мин. Следует заметить, 
что встречаются обучающиеся с повышенной и 
пониженной ЧСС. К таким физиологическим осо-
бенностям необходимо пристальное внимание, в 
лучшем случае если будет проведен медицинский 
анализ его показателей реакции на нагрузку [7; 8].

Одним из самых удобных способов проведе-
ния подсчета пульса является прикладывание 
пальцев к сонной артерии, где в отсчете времени 
за 6 сек. полученный результат умножается на 
число 10. это позволяет выполнить подсчет опера-
тивно, поскольку через 20 сек. после остановки 
показатели будут не достоверны. 

Контроль пульса проводился с периодично-
стью в 3 мин. Преподавателем подавалась 
команда для остановки во время бега, после зву-
чал сигнал, участники забега приступали к под-
счету, после команды прекратить подсчет обучаю-
щиеся фиксировали результат и продолжали дви-
жение по дистанции[9].

Приблизившись к преподавателю, каждый из 
участников эксперимента называл свои значения, 
по каждому расчету давались рекомендации, о 
дальнейшем темпе движения стараясь сохранить 
установленную ЧСС. 

Многие из испытуемых ошибаются во время 
подсчета пульса, таких легко определить по их 

дыханию и покраснению кожных покровов, в пер-
вое время их приходилось контролировать инди-
видуально, но уже через несколько занятий обу-
чающиеся начинают чувствовать скорость бега на 
пульсе 160-170 уд./мин.

После двух месяцев в соответствии с нашим 
планом подготовки мы перешли к следующему 
этапу - это бег с контролем времени на отрезках.

Скорость бега задавалась временем, отве-
денным на преодоление отдельных отрезков (кру-
гов) дистанции. Все испытуемые были разбиты на 
подгруппы по своим результатам отбора, для 
каждой подгруппы время устанавливалось инди-
видуально. Так, например, давалось задание пре-
одолеть отрезок в 2 км за 10 мин. Постепенно ско-
рость бега увеличивалась за счет возникающего 
соперничества между участниками группы. 

Следующим этапом стал ритмичный бег, 
задавался он метрономом. Для подбора нужного 
ритма метронома или музыкального сопровожде-
ния использовался электронный секундомер име-
ющий функцию определения ритма, который 
задавался в соответствии с подготовленностью 
обучающихся. На каждый удар метронома осу-
ществлялась постановка левой ноги.

В третьем месяце обучающееся выполняли 
бег с преодолением препятствий. Такой бег вклю-
чал в себя равномерный бег, дающий огромную 
нагрузку на организм. Обучающиеся стремились 
преодолеть препятствие при этом, затрачивая 
минимум усилий без лишних движений, препят-
ствия подбирались с таким расчетом, чтобы их 
можно было преодолеть быстро, не сбавляя ско-
рость на дистанции, в качестве препятствий при-
менялись гимнастические снаряды, различные 
предметы. 

После значительного периода подготовки 
последующие два месяца испытуемые выполняли 
задания с использованием утяжелителей. Все 
нагрузки сопровождались детализированным рас-
четом, что включало строгое соблюдение двига-
тельной активности. Расчет весового утяжелителя 
подбирался в зависимости от подготовленности 
испытуемых.

Прирост еженедельной обще-плановой 
нагрузки не превышал 15-20% от предыдущих 
заданий, доля интенсивности выполняемых 
упражнений имела так же не значительный при-
рост. 

В ходе эксперимента занимающиеся прео-
долевали дистанцию с небольшим увеличением 
расстояния, с учетом обязательного контроля вре-
мени.

Систематическое включение данной 
нагрузки практиковалось в рамках учебного заня-
тия, данная нагрузка предполагалась в заключи-
тельной части.
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Особое внимание отводилось промежуточ-
ному отдыху, восстановление организма проте-
кало в свободном перемещении и предусматри-
вало готовность организма к выполнению после-
дующей установленной нагрузки, так как для нас 
это имело очень важное значение. Промежуточ-

ное восстановление позволяло контролировать 

функционирование сердечнососудистой системы 

(при ЧСС не ниже 100-110 уд. / мин.).

Распределение нагрузки планировалось 

следующим образом (Таблица 1).

Таблица №1 План проведения занятий

В таблице показано, каким образом шло рас-
пределение заданий, на наш взгляд многоповтор-
ность дала возможность выработать чувство вре-
менных ощущений при прохождении дистанции.

Результаты исследования и их обсужде-
ние

По окончанию проведенных нами исследо-
ваний в области балансового показателя орга-
низма на реакцию после выполнения упражнений, 
полученный результат значительно превзошел 
наши ожидания. Испытуемые, с низким уровнем 
выносливости и не имеющие устойчивости к про-
должительной аэробной нагрузке к концу нашего 
эксперимента по показателям не уступали обуча-
ющимся, которые факультативно занимались лег-
кой атлетикой на протяжении всего обучения, а 
также наблюдалось значительное проявление 
интереса к дальнейшим занятиям способствую-
щим повышению общей выносливости.

Заключение
Использование данной методики имеет 

достаточно быстрое воздействие на развитие 
физических показателей, не создает определен-
ных накладок на предусмотренный учебный план, 
не является затратным в рамках самого учебного 
занятия, и самое главное имеет положительную 
динамику в развитии выносливости.

Из полученных результатов можно сделать 
вывод, что данный вид нагрузки, значительно 

повышает общую выносливость, и должен быть 
рекомендован, к использованию в учебном про-
цессе. 
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В 
современных реалиях, обострения 
отношений в условиях действия специ-
альных мер в сфере экономики, 

вопросы трудоустройства иностранных граждан, 
приобретают особую актуальность. В этой связи 

важными видятся проблемы нормативного закре-
пления подходов к  правоотношениям в сфере 
трудовой миграции иностранных граждан и лиц 
без гражданства. При этом  миграционное законо-
дательство во многих странах зачастую не содер-
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жит всего комплекса гарантий, предусмотренных 
Европейской социальной хартией [1] , которая, по 
мнению исследователей носит ярко выраженный 
западно-ориентированный характер [2]. Это обу-
словлено диспозитивностью метода правового  
регулирования в сфере трудовой миграции [3].  
Весьма часто именно такой подход предполагает 
возможности нарушений прав мигрантов, вынуж-
денных  сталкиваться с неопределенностью сво-
его статуса.

Решение проблем установления гарантий 
соблюдения прав и свобод иностранных трудя-
щихся, видится в  закреплении во внутригосудар-
ственном законодательстве подходов к  правоот-
ношениям в сфере трудовой миграции иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, соответству-
ющих общепризнанным принципам и положениям 
международных договоров. 

В Российской Федерации эти отношения 
регулируются законом «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию» (114-ФЗ). Этот закон был принят в 
15.08.1996 г. и несмотря на многочисленные изме-
нения, последнее из которых произошло в резуль-
тате принятия федерального закона №357 - ФЗ от 
14 .07.2022 г., вероятно следует обсуждать своев-
ременность принятия нового закона.

Обсуждение такого законопроекта для кото-
рого предложено название «Об условиях въезда 
(выезда) и пребывания (проживания) в Россий-
ской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства» (далее – законопроект), уже нача-
лось. Важно, что в нем предусмотрено государ-
ственное регулирование допуска  на рынок труда 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
(далее потексту — иностранных работников). 
Вопросы  планирования нормативного регулиро-
вания тех или иных отношений в современной 
России должны стать предметом широкого обще-
ственного обсуждения. Как отмечал чл.-корр. Д.А. 
Керимов [6], активное участие людей в обсужде-
нии вопросов общественного развития не только 
является условием правильного решения и реа-
лизации этих вопросов, но и означает вместе с 
тем образование единства общей воли народа, 
которая является силой, создающей правовые 
установления, содержится в них и их реализует, 
внося органическое единство во всю правовую 
систему, придавая ей характер правовой целост-
ности.

Обсуждение концепции законопроекта пред-
полагает активное участие в этом процессе пред-
ставителей научного сообщества. Здесь очень 
важно обозначить, что проект должен нивелиро-
вать коррупционные риски, которые как известно, 
существуют при наделением полномочиями лица, 

принимающего решение, на котором основыва-
ется установление юридических фактов. 

Безусловно, необходимо закрепить полно-
мочия Президента Российской Федерации по 
установлению запрета на привлечение к трудовой 
деятельности иностранных работников, которй 
может быть следствием например, резолюции 
Совбеза ООН и др.

Правом установления (отмены, приоста-
новления) запретов и ограничений на привлече-
ние к трудовой деятельности должно быть наде-
лено только Правительство РФ (после обсужде-
ния на Правительственной комиссии по миграци-
онной политике). Основания для такого решения 
можно обусловить следующими аргументами. 
Вопрос об ответственности Правительства и его 
главы, относится в науке конституционного права 
к весьма непростым. Внесение поправок в россий-
скую Конституцию позволяет говорить об упоря-
дочении на самом высоком- конституционном 
уровне вопроса об ответственности высших долж-
ностных лиц страны. Существенным дополне-
нием конституционных гарантий стало установле-
ние в Конституции (ст. 113) ответственности Пред-
седателя Правительства1., который несет персо-
нальную ответственность перед Президентом за 
осуществление возложенных на Правительство 
полномочий. 

Поэтому, именно Правительство должно 
устанавливать перечень запретов и ограничений, 
на привлечение к трудовой деятельности. В него 
ццелесообразно включить запреты на работу ино-
странных граждан по квалификации, форме отно-
шений с работодателем, видам производств и 
работ, условиям оплаты труда. Установить, что 
под запретами на работу иностранных граждан на 
отдельных объектах понимаются, в том числе, 
запреты по отраслям экономики и категориям 
работодателей (например, по форме организа-
ции, отраслевой принадлежности и наличию ино-
странного участия). Полагаю, что логично будет 
указать, что устанавливать действие таких запре-
тов Правительство может как на всей территории 
Российской Федерации, так и на отдельной ее 
части. Как для постоянного действия, так и на 
определенное время.

Предложения об установлении (корректи-
ровке, отмене) ограничений (запретов), могут вно-
ситься в Минтруд России заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, общероссийскими отрасле-

1  Это фундаментальное правило, затем было 
внесено в нормы Федерального конституционного 
закона от 06 ноября 2020 года № 4-ФКЗ «О Правитель-
стве Российской Федерации».
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выми объединениями работодателей и иными 
некоммерческими организациями, объединяю-
щими лиц, привлекающих иностранную рабочую 
силу, торгово-промышленными палатами, кото-
рый совместно с иными заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти 
их прорабатывает и направляет заключение в 
Правительство Российской Федерации.

Необходимо предусмотреть дополнитель-
ные гарантии защиты прав граждан и организа-
ций, повышения обоснованности ограничений 
(запретов). В частности можно закрепить требова-
ние о разработке порядка мониторинга факторов 
(показателей, критериев), свидетельствующих о  
рисках, связанных с привлечением к труду ино-
странных граждан, в соответствии с которым 
будет проводиться оценка рисков и формироватья 
предложения по корректировке (отмене) соответ-
ствующих ограничений (запретов).

Кроме того, можно установить правило об 
установлении ограничений (запретов) не более 
чем на один год, по окончании которого должен 
рассматриваться вопрос о целесообразности их 
сохранения корректировки или отмены. А также 
предусмотреть общие правила вступления в силу 
актов о введении ограничения (запрета). Веро-
ятно можно установить, что акты, исполнение 
которых требует увольнения имеющихся ино-
странных работников - не ранее чем через шесть 
месяцев после их официального опубликования.

Учитывая необходимость обработки боль-
шого массива информации можно ввести инстру-
менты, с помощью которых можно оптимизиро-
вать рынок труда для иностранных работников.  
Сегодня развитие информационных «…техноло-
гий достигло такого уровня, при котором их приме-
нение для прикладных задач становится реально-
стью» [4], причем реальностью повседневной, в 
которой существование без цифрового контента 
кажется немыслимым [5]. Использование для 
решения задач, стоящих перед современным рос-
сийским обществом цифровых инструментов 
позволит оптимизировать многие процессы.   
Например, создать электронные реестры работо-
дателей (заказчиков работ, услуг), привлекающих 
иностранных работников  и иностранных работни-
ков. Которые могут формироваться их лиц, заре-
гистрированных на портале «Работа в России». 
При этом может быть использован и  аутстаффин-
говый договор. Все установленные ограничения 
по привлечению иностранных работников разме-
щаются в открытом доступе на портале «Работа в 
России» и доступны в личном кабинете работода-
теля. Возможность трудоустройства на предлага-
емую вакансию, обусловлена появлением для нее 
статуса    «одобрена для иностранных работни-

ков».  Такой статус вакансии появляется по исте-
чении срока, обозначенного в законе, который 
необходим для возможности воспользоваться ей 
российским  гражданам. При установлении огра-
ничений для размещения вакансий может быть 
использован либо «реестр недобросовестных 
работодателей», либо при помощи других инстру-
ментов.  Решение, использовать технологии рас-
пределенного реестра при регулировании вопро-
сов трудовой миграции иностранных граждан, 
безусловно разгрузит органы власти, ведь про-
цесс верефикации может быть достаточно легко 
автоматизирован.

Следует отметить, что укрепление государ-
ственно-правовых институтов предполагает необ-
ходимость формирования некой общей стратегии 
развития в определенной сфере. Она должна 
соответствовать интересам России, объединяя в 
систему тактические и стратегические задачи. 
Одним из элементов этой системы должна стать 
стратегия развития миграционной политики. 
Решение этих вопросов влияет на формирование 
не только экономического роста,  от эффективно-
сти их решения зависит имидж России в глазах 
мирового сообщества, от обоснованности приня-
тых решений напрямую зависит безопасность 
страны,  реальность соблюдения гарантий лично-
сти, общества, государства.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В научной статье авторами затрагивается актуальная для исследова-
ния современности тема дискриминации в сфере труда. Авторами анализируется суще-
ствующая практика и предпринимается попытка обозначить различные причины данного 
феномена. На этой основе делаются выводы и предлагаются возможные методы решения 
описанной проблемы. Еще в 1993 году в Конституции Российской Федерации был впервые 
провозглашён один из основополагающих принципов трудовых отношений на всей терри-
тории многонационального государства – запрещение какой бы то ни было дискриминации 
в сфере труда. Согласно ч. 2 статьи 19 Конституции РФ государство берёт на себя от-
ветственность гарантировать равенство прав и свобод человека и гражданина вне зави-
симости от его половой принадлежности, расы, национальности, имущественного поло-
жения, религиозных убеждений и иных обстоятельств, имеющих важное и сугубо индивиду-
альное значение для каждого лица. Теоретико-правовые вопросы, связанные с возникнове-
нием понятия «дискриминация», исследованием данного понятия были и остаются одними 
из центральных в трудовом законодательстве. Дискриминация является одной из форм 
неравенства: неравное обращение и неравные возможности создают трещины в сфере 
производительности трудовой деятельности. Исследование представляет собой анализ 
российского законодательства о дискриминации в сфере труда, выявление базовых видов 
трудовой дискриминации, определение наиболее выраженных ее форм в России, а также 
предложение способов решения сложившейся ситуации. При этом представляется важ-
ным, что сформулированные теоретико-правовые построения наиболее полно и логически 
непротиворечиво отражают сущность анализируемого феномена, его многоаспектность 
и проявление в правовой действительности.

Ключевые слова: труд, работник, работодатель, дискриминация, трудовые отно-
шения, гендерное неравенство, общество, законодательство, работа, экономика. 
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Annotation.  In the scientific article, the authors touch upon the topic of discrimination in the 
sphere of labor, which is relevant for modern research. The authors analyze the existing practice and 
attempt to identify various causes of this phenomenon. On this basis, conclusions are drawn and 
possible methods of solving the described problem are proposed. Back in 1993, the Constitution of 
the Russian Federation for the first time proclaimed one of the fundamental principles of labor rela-
tions throughout the territory of a multinational state – the prohibition of any discrimination in the field 
of labor. According to part 2 of Article 19 of the Constitution of the Russian Federation, the State 
assumes the responsibility to guarantee equality of human and civil rights and freedoms, regardless 
of their gender, race, nationality, property status, religious beliefs and other circumstances of impor-
tant and purely individual importance for each person. Theoretical and legal issues related to the 
emergence of the concept of “discrimination”, the study of this concept have been and remain one of 
the central ones in labor legislation. Discrimination is a form of inequality: unequal treatment and 
unequal opportunities create cracks in the field of labor productivity. The research is an analysis of 
the Russian legislation on discrimination in the sphere of work, identification of the basic types of 
labor discrimination, determination of its most pronounced forms in Russia, as well as the proposal 
of ways to solve the current situation. At the same time, it seems important that the formulated theo-
retical and legal constructions most fully and logically consistently reflect the essence of the analyzed 
phenomenon, its multidimensional nature and manifestation in legal reality.

Key words: labor, employee, employer, discrimination, labor relations, gender inequality, 
society, legislation, work, economy.

Введение 

В научной статье используется общенауч-
ные методы познания правовой действительно-
сти. Авторами применены методы правового ана-
лиза, сравнительно-правового анализа и синтеза, 
что позволило обеспечить полноту исследования 
рассматриваемого явления, а также достовер-
ность, точность и непротиворечивость положений, 
позволивших с объективной точки зрения оценить 
«дискриминацию» в рассматриваемом контексте.  
Применение общенаучных методов авторам 
помогло в большем объёме   изучить заявленную 
тематику, всесторонне, глубоко с получением объ-
ективных, научно обоснованных и достоверных 
выводов о возникновении, особенностях форми-
рования, а также различных типов взаимоотноше-
ний и взаимодействий политической системы 
общества. 

Задачи исследования: выявить юридиче-
скую природу понятия «дискриминация»; проана-
лизировать действующее трудовое законодатель-
ство, уделяя внимание обеспечению равных взаи-
моотношений в трудовой сфере. 

Методология: в научной статье отражается 
совокупность общенаучных и специальных спосо-
бов познания правовой действительности. Авто-
ром использованы методы правового анализа, 
сравнительно-правового анализа и синтеза, что 
позволило обеспечить всесторонность изучения 
анализируемого явления, а также достоверность 
и непротиворечивость положений.

Результатом исследования стало формиро-
вание комплексного представления представлен-
ного феномена, а также дальнейшего развития 
трудо-правовой деятельности, обуславливающей 

необходимость определенных реформ для опти-
мальной модификации дискриминации трудовой 
сферы. 

Результаты и их обсуждение. Россия на 
протяжении веков сохраняет за собой звание 
одной из самых многонациональных, мультикуль-
турных стран в мире. Впрочем, следует констати-
ровать, что с дискриминацией можно встретиться 
повсеместно и, в частности, в трудовых отноше-
ниях. В 2021 году был проведён опрос HR-менед-
жеров на сервисе HeadHunter, в результате кото-
рого 59% респондентов ответили, что не раз отка-
зывали в найме соискателям, чьи навыки отве-
чали требованиям компании, но внешний вид по 
каким-либо причинам им не понравился [1]. В 
конце 2022 года аналогичный опрос был проведён 
среди более 1000 специалистов по найму (рекру-
теров и HR-менеджеров) издательской группой 
«Актион кадры и HR». Согласно нему, наиболее 
часто в приёме на работу отказывают следующим 
категориям кандидатов, которые формально под-
ходят по требуемым компаниями профессиональ-
ным навыкам: 54% случаев – соискатели старше 
шестидесяти лет, 46% – «нестандартный» или 
«несоответствующий» внешний облик, 35% – жен-
щины, чуть менее 20% – соискатели «неславян-
ской внешности» [2]. Спорные результаты порож-
дают логичные вопросы, первый из которых: 
«Почему так происходит?». Необходимо рассмо-
треть его более детально.

Налицо – дискриминация в сфере труда, 
которая завуалирована под стандартизированную 
форму отказа с указанием каких-либо, нередко 
надуманных, причин и потому сложно доказуема в 
рамках, например, судебного разбирательства. В 
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современных реалиях, к сожалению, приходится 
сталкиваться с различными её проявлениями. Как 
показал опрос, большинство респондентов ука-
зали, что люди старше шестидесяти лет априори 
считаются неподходящими кандидатами для 
замещения должности в их компании: 

- 9,3% HR-менеджеров честно признались, 
что обычно не тратят на возрастных соискателей 
время, 

- 10% отметили, что такие сотрудники бы не 
«вписались в молодой коллектив». 

Другие указывали на неуверенность работо-
дателя в том, что такие сотрудники смогут тру-
диться в организации продолжительное время, а 
не предпочтут уйти на пенсию по достижению пен-
сионного возраста или, с его наступлением, в 
любой момент [3, с. 177]. Важно иметь в виду, что 
возрастная дискриминация проявляется не только 
в отношении старшего поколения, но и затраги-
вает молодое. Если обратить внимание на объяв-
ления на популярных сервисах по подбору специ-
алистов, легко заметить следующее: к молодым 
соискателям, как правило, только окончившим 
высшие учебные заведения, предъявляются 
высокие требования, касающиеся квалификации, 
трудового стажа, дополнительных (вспомогатель-
ных) навыков. Очевидно, что для молодого сотруд-
ника они почти невыполнимы: он не имеет ни 
достаточного опыта, ни практических навыков. 
Создаётся положение, когда, имея высшее про-
фессиональное образование и необходимую 
специальность, молодые люди не получают воз-
можности устроиться на эту специальность в 
связи с фактическим отсутствием опыта работы, 
который зачастую почти невозможно приобрести 
во время студенчества. Несмотря на прямой 
запрет на дискриминацию по возрасту, указанный 
в статье 3 Трудового Кодекса РФ, приходится кон-
статировать, что в настоящее время ни работода-
тели, ни государственные органы не относятся к 
этому как к серьёзной проблеме [4]. Именно через 
стремление государства и его субъектов к право-
вой поддержке наиболее подверженных возраст-
ной дискриминации групп работников может быть 
обеспечен выход из сложившейся ситуации и 
устранение неблагоприятных стереотипов о «пра-
вильном» возрасте работника.

Следующий распространённый случай дис-
криминации проявляется в отношении молодых 
женщин. В качестве одной из причин этого некото-
рые исследователи называют гендерную асимме-
трию, то есть устоявшуюся систему понятий о 
социальных и культурных ролях полов во всех 
сферах жизнедеятельности [4, с. 286]. С такой 
позиции женщину принято рассматривать как 
мать, на что косвенно намекают результаты 
опроса. Так, 21% рекрутеров заявили, что причи-

ной отказа соискательницам стала необходимость 
в стабильном работнике на продолжительный 
период. Каждый второй работодатель на собесе-
довании считает важным задать вопрос о наличии 
детей или о планах на них [5, с. 134]. В этом выра-
жается опасение, что будущая сотрудница уйдёт в 
отпуск по беременности и родам, в отпуск по уходу 
за ребёнком, возникнет необходимость в иных 
социальных гарантиях, полагающихся женщинам 
по трудовому законодательству. По мнению 
HR-менеджеров, это – большой риск для компаний, 
так как за время пребывания в отпуске женщина 
может растерять часть профессиональных навы-
ков, её невозможно уволить и имеется ряд других 
практических проблем.

Дискриминация в отношении женщин в 
сфере труда на практике до сих пор имеет нема-
лые объемы. По данным Всемирного экономиче-
ского форума, проходившего в 2020-2021 годах, 
Российская Федерация находилась на 81 позиции 
рейтинга гендерного равенства, то есть почти в 
середине списка. Согласно информации портала 
«ГАРАНТ» и официальному сайту Росстат в Рос-
сии 68,9% официально трудоустроенных женщин, 
многие из которых имеют высшее образование и 
определенную квалификацию, однако их доходы 
в среднем на 20-25% ниже доходов мужчин [6]. 

К сожалению, официальные исследования, 
в том числе приведенные выше, подтверждают, 
что проблема не идет на спад – притеснения жен-
щин в трудовых отношениях остаются злободнев-
ной повесткой.

Кроме того, для российских работодателей 
по-прежнему характерны стереотипные установки 
о так называемых «женских» и «мужских» про-
фессиях. В большей степени эта позиция сохра-
няется в небольших провинциальных городах: 

- женщин представляют в ролях домохозяек, 
- работниц детских садов, 
- учителей, 
- поваров, 
- сотрудниц call-центров, 
- персонала обслуживающей сферы и сферы 

ухода, тогда как в отношении мужчин остается 
стереотип, что они имеют «предрасположен-
ность» к руководящим должностям [7, с. 89]. 

Естественно, природа такой «предрасполо-
женности» не закладывала – это результат много-
вековой половой сегрегации, преодолеть которую 
представляется непростой задачей даже на 
современном этапе развития общества. Нагляд-
ной демонстрацией своеобразного «перевеса» в 
сторону мужской части населения, известной 
каждому гражданину Российской Федерации, 
может послужить, как ни странно, Государствен-
ная Дума VIII созыва: среди четырехсот пятиде-
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Таблица 1. Средняя заработная плата мужчин и женщин по занимаемым должностям в России в 2022 
году на основании данных Росстата

сяти депутатов чуть более 16% женщин. Цифры 
говорят сами за себя: в настоящее время Россия 
находится лишь на переходном этапе осознания 
гендерного равенства и медленно отказывается 
от исторически сложившегося положения дел в 
сфере труда [8].

Нельзя отрицать, что биологический фактор 
имеет важное значение в человеческой жизнедея-
тельности. Мужчины и женщины различны по при-
роде, и было бы глупостью утверждать обратное. 
Каждый из полов с этой точки зрения обладает 
определенными преимуществами перед другим, 
однако, в соответствии с Конституцией России, 
трудовым законодательством и ратифицирован-
ными Российской Федерацией международными 
актами в области прав человека и гражданина, это 
не может служить поводом для дискриминации – 
запрещенного явления и, как было отмечено 
ранее, опасного для российского общества [9, с. 
58].

Результаты опроса «Актион кадры и HR» 
показывают, что рекрутеры продолжают отдавать 
предпочтение соискателям-мужчинам. По их мне-
нию, мужчины более заинтересованы в карьере, 
чем женщины, особенно молодые, которые при 
возникновении тех или иных обстоятельств выдви-
нут на первый план семью и детей, а не карьер-
ный рост [10, с. 72]. 

Исследоват ели отмечают и другое наруше-
ние со стороны работодателей. В 2021 году опрос, 
также проведенный на сервисе HeadHunter, но 
уже с потенциальными соискателями, помог опре-
делить, что 86% женщин сталкивались с вопро-
сами на собеседовании, связанными с их семей-
ным положением, планами на личную жизнь, 
детьми и т.д. Среди мужчин тоже не обошлось без 
инцидентов: 78% соискателей указали, что также 
получали неудобные вопросы на собеседованиях, 
никак не связанные с трудовыми отношениями, 
профессиональными навыками и опытом работы 
в необходимой сфере [8]. Однако, принимая во 
внимание вышесказанное, можно утверждать, что 
с должным подходом государства и работодате-
лей, преодоление спорных моментов в отношении 
женщин возможно. Оно выражается в комплекс-
ной государственной политике и участию работо-
дателей по поддержке матерей и восстановлению 
их профессиональных навыков: переподготовка, 
получение дополнительных знаний с помощью 
курсов и консультаций, создание мотивационных 
центров с полноценными лекционными и семи-
нарскими занятиями по ведению бизнеса [11, с. 
53]. Внешность также служит поводом для отказа 
в приёме на работу. Яркие волосы, заметные тату-
ировки, многочисленный пирсинг, броская одежда, 
то есть фактически неотъемлемые атрибуты неко-
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торых современных молодых людей, отталкивают 
потенциальных работодателей. Нетипичный 
внешний вид влечёт сомнения в соответствую-
щем стандартам кампании поведении, в качестве 
профессиональных знаний соискателей, и 
нередко уже на этапе рассмотрения резюме сле-
дует немотивированный отказ в трудоустройстве 
[12, с. 253]. Однако, отмечают юристы, даже при 
наличии в локальных нормативных правовых 
актах компании требований к дресс-коду, непра-
вильно распространять их на соискателей, кото-
рые пока не являются сотрудниками компании 
[13]. Определенные меры борьбы с дискримина-
цией в сфере труда все же применяются. В 2013 
году в КоАП РФ введена статья 13.11.1, которой 
установлен запрет на размещение информации о 
свободных рабочих местах и вакантных должно-
стях с содержанием ограничений дискриминаци-
онного характера. Штрафы, впрочем, достаточно 
невелики, а рассмотрение размещенной инфор-
мации и выявление в ней дискриминационных 
положений являются оценочными, субъектив-
ными и остаются на усмотрение прокуратуры и 
суда, так как единообразных правил и установок, 
способствующих разрешению этого сложного с 
правовой точки зрения вопроса, не существует.

Выводы

Таким образом, можно сделать вывод, что 
дискриминация в трудовых отношениях представ-
ляет собой сложное явление. С точки зрения пра-
вовых норм, доказать её – непростая задача, так 
как она часто завуалирована под вполне типич-
ными причинами для отказа в приёме на работу. 
Суд решает, имела ли она место, в каждом 
отдельно взятом случае индивидуально. Впрочем, 
проблемы очевидны, актуальны и требуют немед-
ленного всестороннего законодательного и прак-
тического разрешения. Повышение правовой гра-
мотности трудящегося населения, упорядочение 
судебной практики, разработка и внедрение 
специальных антидискриминационных норм в 
части трудовых отношений, следует полагать, 
поспособствуют преодолению дискриминации в 
сфере труда.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР В 
СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ЗАНЯТОСТИ В РОССИИ

Аннотация. Рынок труда выступает важным элементом рыночной экономики, без ко-
торого невозможно нормальное функционирование рыночных механизмов. Развитие техни-
ки и технологий, пандемия 2019 года, введение специальных мер в сфере экономики и дру-
гие факторы, оказывают влияние на рынок труда, что порождает новые вызовы в полити-
ке занятости. В этой связи Минтруд РФ подготовил Проект Федерального закона № 
275599-8 «О занятости населения в Российской Федерации». В данной статье автором 
анализируется трудовое законодательство и законодательство о занятости с учетом 
происходящих изменений, в том числе особенности регулирования самозанятости и плат-
форменной занятости, рассматриваются мероприятия, направленные на расширение мер 
государственной поддержки безработных граждан, меры содействия занятости молоде-
жи, мобилизованных граждан и членов их семей.

Ключевые слова: пандемия, специальные меры, рынок труда, занятость, дистанци-
онный труд, самозанятые, платформенная занятость, гарантии, охрана труда.

SOKOLOVA T.V.

SOME FEATURES OF LEGAL REGULATION OF LABOR RELATIONS 
WHEN INTRODUCING SPECIAL MEASURES IN THE ECONOMIC FIELD 

AND REFORMING LEGISLATION ON EMPLOYMENT IN RUSSIA

Annotation. The labor market is an important element of the market economy, without which 
the normal functioning of market mechanisms is impossible. The development of technology and 
technology, the 2019 pandemic, the introduction of special measures in the economic sphere and 
other factors have an impact on the labor market, which gives rise to new challenges in employment 
policy. In this regard, the Ministry of Labor of the Russian Federation prepared the Draft Federal Law 
No. 275599-8 “On employment in the Russian Federation”. In this article, the author analyzes labor 
legislation and employment legislation taking into account ongoing changes, including the specifics 
of regulating self-employment and platform employment, and examines measures aimed at expand-
ing state support measures for unemployed citizens, measures to promote employment of youth, 
mobilized citizens and members of their families.

Key words: pandemic, special measures, labor market, employment, labor distance, self-
employed, platform employment, guarantees, labor protection.

Р
ынок труда выступает важным сегмен-
том рыночной экономики, без кото-
рого невозможно нормальное функци-

онирование рыночных механизмов, развитие же 
рынка труда связывают с развитием экономики1.

1  В Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной Распоряжением Прави-
тельства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, гибкий эффек-
тивно функционирующий рынок труда определяется как 

В Российской Федерации влияние на рынок 
труда оказывают различные факторы. Еще до 
недавнего времени это были научно-технологиче-
ское развитие и глобализация, способствовавшие 

важнейшая составляющая инновационной экономики. 
Вместе с тем современное развитие экономики невоз-
можно без продуктивной занятости, являющейся произ-
водной от эффективно функционирующего гибкого 
рынка труда, позволяющего оперативно реагировать на 
экономические вызовы.
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появлению цифровых технологий и нетипичных 
форм занятости, усилению трудовой миграции. 
Переход к цифровой экономике характеризовался 
автоматизацией и роботизацией производствен-
ных процессов, активным внедрением электрон-
ных коммуникаций в рабочий процесс. 

С 2019 года рынок труда подвергается даль-
нейшим изменениям под влиянием пандемии 
коронавируса (Covid-19), которая спровоцировала 
активное распространение дистанционной заня-
тости. В этот период государство различными спо-
собами стремилось избежать распространения 
коронавирусной инфекции и предпринимало раз-
личные меры по поддержанию санитарно-эпиде-
миологической обстановки. Одним из наиболее 
распространенных способов был так называемый 
локдаун, т.е. «система мер, направленных на 
сокращение социальных взаимодействий между 
людьми и реализуемых прежде всего посредством 
ограничения их передвижения»1. Работодатели 
всего мира переводили работников, которые 
могли выполнять трудовые обязанности с помо-
щью информационно-коммуникационных техно-
логий дома, на удаленный режим работы2. В той 
ситуации перевод большей части работников, в 
организациях и на предприятиях на «удаленку» 
представлялся максимально эффективным. 
Однако, в Российской Федерации трудовое зако-
нодательство в тот период не было готово к регу-
лированию отношений между работодателем и 
дистанционным работником. В этой связи, Феде-
ральным законом от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации в части регулирования дис-
танционной (удаленной) работы и временного 
перевода работника на дистанционную (удален-
ную) работу по инициативе работодателя в исклю-
чительных случаях»3 были внесены изменения в 
гл. 49.1 ТК РФ, определившие порядок взаимодей-
ствия дистанционных работников между собой и с 
работодателем посредством информацион-
но-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
В ТК РФ устанавливались особенности приема и 
увольнения дистанционных работников, их пере-
вода на дистанционную работу, а также были 
закреплены понятия «дистанционная работа» и 

1  Варламова Н.В. Локдаун как способ реагиро-
вания на пандемию COVID-19: анализ в контексте 
Европейской конвенции о защите прав человека // Вест-
ник Санкт-Петербургского университета МВД России. 
2020. № 3 (87). С. 16.

2  Удаленный режим работы в условиях панде-
мии COVID-19: руководство для работодателей. 
Женева: Международное бюро труда, май 2020 г. URL: 
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_749872/
lang--en/index.htm (дата обращения: 10.05.2021).

3  СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 
15.03.2023 г.).

«дистанционный работник», позволившие не 
только отграничить данную категорию работников 
от других работников, с учетом особенностей их 
труда, но и предоставить им ряд важных гарантий. 
Например, в качестве необходимых гарантий, ТК 
РФ закрепил обязанность работодателя предо-
ставлять работникам средства труда; включать 
время взаимодействия работодателя с работни-
ком в рабочее время и другие гарантии, направ-
ленные на сохранение здоровья работников. 
Изменения, внесенные в главу 49.1 ТК РФ, посвя-
щенную особенностям регулирования труда дис-
танционных работников, положительно сказались 
на регулировании отношений дистанционной 
занятости и позволили законно привлекать работ-
ников к дистанционной работе на основании тру-
дового договора. 

В дальнейшем, в связи с наступлением 
условий, требующих введения специальных мер в 
сфере экономики в Трудовом кодексе Российской 
Федерации4 в ст. 252 получили развитие нормы 
Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61 – 
ФЗ «Об обороне» (далее – ФЗ об обороне)5 (ч.1 ст. 
26.1), наделившие Правительство РФ правом 
устанавливать особенности правового регулиро-
вания трудовых отношений в отдельных организа-
циях, или структурных подразделениях, производ-
ственных объектах в период действия специаль-
ных мер. Однако ни Трудовой кодекс РФ, ни ФЗ об 
обороне не раскрывают к работникам каких орга-
низаций относятся положения данных статей. 
Разъяснение дает Постановление Правительства 
РФ от 01.08.2022 г. № 1365 «Об особенностях пра-
вового регулирования трудовых отношений в 
отдельных организациях, их структурных подраз-
делениях и на отдельных производственных объ-
ектах» (далее - постановления Правительства № 
1365)6, которым установлено, что к сверхурочным 
работам и к работе в выходные и праздничные 
дни могут привлекаться работники, выполняющие 
работы, непосредственно связанные с исполне-
нием государственных контрактов, а перечень 
данных организаций утверждается Министер-
ством промышленности и торговли Российской 
Федерации по согласованию с Министерством 
обороны Российской Федерации, Государствен-
ной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и 
Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос». Таким образом, за 
исключением работников, привлечение которых к 
сверхурочным работам и работе в выходные и 
праздничные дни запрещено законодательством 
РФ, к сверхурочным работам в период действия 
специальных мер в экономике могут привлекаться 

4  Российская газета. 2001. № 256
5  СЗ РФ. 1996. № 23. ст. 2750.
6  СЗ РФ. 2022. № 32. ст. 5839.
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работники, осуществляющие трудовые обязанно-
сти по выполнению государственных контрактов в 
утвержденном Минпромторгом России перечне 
организаций. 

Работников допускается привлекать к свер-
хурочной работе без их согласия на срок не более 
года, а ее ежедневная продолжительность для 
каждого работника ограничена 4-мя часами с 
оплатой всех отработанных часов не менее чем в 
двойном размере. Еженедельный непрерывный 
отдых в свою очередь, не может быть менее 24 
часов. В этой ситуации возникает вопрос, распро-
страняется ли на данный случай положение ч.6 ст. 
99 ТК РФ об ограничении привлечения работника 
к сверхурочным работам 120 часами в год? На 
сайте Онлайнинспекции РФ в ответ на данный 
вопрос отмечено, что работника допускается при-
влекать к сверхурочным работам за пределами 
120 часов в год, но не более 4-х часов в день1. 
Однако, не будет ли эта норма приводить к нару-
шению права работника на охрану здоровья, 
поскольку в данной ситуации работники могут 
работать по 12 часов в сутки с двумя выходными 
днями.

Кроме того, допускается привлекать работ-
ников к сверхурочной работе в выходные и нера-
бочие праздничные дни без их согласия с оплатой 
всех отработанных часов не менее чем в двойном 
размере, если число дней еженедельного отдыха 
в текущем месяце не менее числа полных недель. 
Так, отдельные категории работников, перечень 
которых, установлен Постановлением Правитель-
ства № 1365, привлекаются к сверхурочным рабо-
там и работе в выходные и праздничные дни 
только с их письменного согласия, и в случае, 
если это не запрещено им по состоянию здоровья 
(п. 3 Постановления), данные категории работни-
ков обязательно должны быть письменно озна-
комлены со своим правом отказаться.

Совместным приказом Минпромторга Рос-
сии № 3750 и Минтруда России № 508 от 
02.09.2022 г.2 (далее - Приказ № 3750) были 
утверждены методические рекомендации о при-
менении Постановления Правительства № 1365. 
Данные рекомендации работодателям предлага-

1 Вопрос: Допустимо ли привлечение работни-
ков к сверхурочной работе согласно Постановлению 
Правительства РФ № 1365 свыше 120 часов в год? 
(Сайт «Онлайнинспекция.РФ», 2022)) // СПС Консуль-
тантПлюс

2  Приказ Минпромторга России № 3750, Мин-
труда России № 508 от 02.09.2022 «Об утверждении 
методических рекомендаций по порядку применения 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 1 августа 2022 г. № 1365 "Об особенностях правового 
регулирования трудовых отношений в отдельных орга-
низациях, их структурных подразделениях и на отдель-
ных производственных объектах» // СПС Консультант 
Плюс

ется реализовывать посредством локального 
регулирования на уровне работодателя, целью 
которых является сохранение здоровья работни-
ков организаций оборонно-промышленного ком-
плекса и предоставление дополнительных гаран-
тий с учетом особенностей их труда. Так, предла-
гается разработать локальный акт, содержащий 
перечень работников, привлекаемых к сверхуроч-
ным работам, на которых распространяется 
специальное правовое регулирование. В локаль-
ном акте необходимо установить сроки доведения 
до работников графиков сменности, порядок уве-
домления об отзыве из отпусков, закрепить пере-
чень гарантий работникам, привлекаемым к свер-
хурочным работам с учетом финансовых возмож-
ностей работодателя, а также период действия 
данного локального акта и порядок ознакомления 
с ним работников.

Важными представляются положения При-
каза № 3750, направленные на осуществление 
комплекса мероприятий по поддержанию трудо-
способности работников, снижению риска травма-
тизма, сочетанию работы с семейной нагрузкой. 
Эти предложения представляются достаточно 
инновационными и в духе Рекомендаций МОТ, 
поскольку не только физическое, но и психиче-
ское здоровье работника должны находиться в 
фокусе внимания работодателя. В соответствии с 
Конвенцией МОТ № 155, термин «здоровье» в 
отношении труда рассматривается достаточно 
широко и включает не только отсутствие болезни 
или недуга, а  также влияющие на него физические 
и психические элементы, которые имеют непо-
средственное отношение к безопасности и гиги-
ене труда3. Состояние психического здоровья 
отражается на когнитивном, поведенческом, эмо-
циональном, социальном и реляционном благопо-
лучии и функционировании человека, на его физи-
ческом здоровье4, что, в свою очередь, сказыва-
ется на производительности и эффективности 
труда, способности работника безопасно осу-
ществлять трудовую деятельность. Именно поэ-
тому в организациях важно реализовывать реко-
мендации по оптимальной организации труда с 
учетом требований эргономики, физиологии и 
психологии труда; по оборудованию для работни-
ков, особенно занятых на работах, требующих 
отдыха в течение рабочего дня, мест отдыха, 
отвечающих санитарным нормам; по дополни-
тельному бесплатному питанию и медицинскому 

3  Конвенция № 155 Международной организа-
ции труда «О безопасности и гигиене труда и производ-
ственной среде» (принята в г. Женеве 22.06.1981 на 
67-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // СЗ РФ. 
2001. № 50. ст. 4652

4  https://apps.who.int/iris/bitstream/han
dle/10665/363206/9789240058378-rus.pdf (дата 
обращения 22.08.2023 г.)
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обслуживанию, санаторно-курортному лечению 
работников и членов их семей; по организации 
присмотра за детьми и другие меры защиты 
работников с учетом особых условий труда.

На основании изложенного, можно сделать 
вывод, что нормы, как регулировавшие в период 
пандемии вопросы дистанционного труда, до вне-
сения изменений в ТК РФ, так и нормы регулирую-
щие особенности труда работников отдельных 
организаций или структурных подразделений, 
производственных объектов, в период действия 
специальных мер в сфере экономики носят вре-
менный характер и направлены на решение сроч-
ных вопросов в конкретной ситуации, существенно 
снижают уровень гарантий работникам, по срав-
нению с установленным трудовым законодатель-
ством. Однако, Российская Федерация, как соци-
альное государство1 должно стремиться к поддер-
жанию необходимого уровня гарантий всем работ-
никам2, с целью обеспечения достойной жизни и 
свободного развития человека (ст. 7 Конституции 
РФ). 

Статья 75.1 Конституции РФ, в развитие 
положений ст. 7 Конституции гарантирует созда-
ние условия для устойчивого экономического 
роста страны и повышения благосостояния граж-
дан, для взаимного доверия государства и обще-
ства, защиту достоинства граждан и уважение 
человека труда, обеспечение сбалансированно-
сти прав и обязанностей гражданина, социального 
партнерства, экономической, политической и 
социальной солидарности. Данная норма направ-
лена на защиту интересов как человека труда, так 
и защиту, и интересов общества и государства, 
обеспечения их взаимного доверия. Как отмечает 
Е.В. Виноградова, «Признание конституционной 
какой-либо ценности предопределяет необходи-
мость согласования разнонаправленных интере-
сов государства, общества, личности»3. Достиже-
ние баланса интересов между этими сторонами 
имеет важное значение в обеспечении функцио-
нирования рынка труда и соответственно для раз-
вития экономики.

На рынке труда взаимодействуют работода-
тели, наемные работники и государство, в рамках 

1  См.: Савенков А.Н. Ценности конституции РФ 
в изменяющемся мире // Государство и право. 2019. 
№3. С. 5-16.

2  Летова Н. В. , Михайлова Е. В. , Соловяненко 
Н. И. , Чуча С. Ю. Судебная и несудебная защита граж-
данских, семейных и трудовых прав в условиях глоба-
лизации и цифровизации государства и общества // 
Государство и право. 2022. № 9 C. 66-74.

3 Виноградова Е.В. Иерархия системы конститу-
ционных ценностей от концепта к конструкту // Право-
вое государство: теория и практика. 2023. № 2. С. 
24–29.

которого каждый реализует свои интересы4. 
Однако, если работник заинтересован в превали-
ровании спроса на рабочую силу над ее предло-
жением, то работодателя интересует превышение 
рабочей силы над спросом на нее. По обоснован-
ному мнению А.М. Куренного, «то, что устраивает 
одну сторону, может восприниматься другой сто-
роной как несправедливость»5, поэтому, одной из 
основных задач трудового законодательства 
является создание необходимых правовых усло-
вий для достижения оптимального согласования 
интересов как сторон трудовых отношений, так и 
интересов государства (ст. 1 ТК РФ). В свою оче-
редь, государству, как регулятору данных отноше-
ний, отводится важная роль на рынке труда по 
согласованию интересов субъектов, в том числе, 
путем определения государственной политики в 
сфере занятости.

В настоящее время политика Российской 
Федерации в сфере занятости направлена в пер-
вую очередь на защиту национального рынка 
труда, повышение мобильности трудовых ресур-
сов, создание условий, гарантирующих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. Государ-
ство в интересах граждан и работодателей осу-
ществляет мероприятия по содействию занятости 
лиц, испытывающих трудности в поиске подходя-
щей работы, предупреждению массовой безрабо-
тицы и другие мероприятия, установленные ст. 5 
Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации»6 (далее - 
Закон о занятости). 

Однако, активное развитие техники и техно-
логий, появление новых форм занятости, внешне-
политические и экономические факторы и др. 
порождают новые вызовы в политике занятости. В 
этой связи Минтруд РФ подготовил Проект Феде-
рального закона № 275599-8 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации»7 (далее – Проект 
закона о занятости), учитывающего современные 
реалии рынка труда и разработал эффективные 
инструменты, необходимые для решения государ-
ственных задач. Проектом нового закона вводится 
ряд мероприятий, направленных на расширение 
мер государственной поддержки безработных 
граждан, а также работников, находящихся под 
риском увольнения. 

4  О.В. Собченко Некоторые правовые проблемы 
занятости населения в Российской Федерации : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.05. М., 2005. С. 17

5  Куренной А.М. Право и справедливость в рос-
сийской системе регулирования трудовых отношений // 
Трудовое право в России и за рубежом. 2018. № 4. // 
СПС Консультант Плюс.

6  СЗ РФ. 1996. № 7. ст. 1915.
7  https://sozd.duma.gov.ru/ (дата обращения 

15.03.2023)
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В Проекте закона о занятости закреплены 
понятия новых развивающихся форм занятости, 
как самозанятость и платформенная занятость. 
Так, в соответствии ч.3 ст. 2 Проекта, к самозаня-
тым относятся граждане, осуществляющие лич-
ным трудом деятельность по производству това-
ров, выполнению работ, оказанию услуг и направ-
ленную на систематическое получение дохода. К 
платформенной занятости относится деятель-
ность граждан по выполнению работ и оказанию 
услуг, которую они, как и самозанятые, также 
лично выполняют и действуют на основе заключа-
емых договоров. Особенность платформенной 
занятости состоит в том, что она организуется с 
использованием цифровых платформ занятости, 
обеспечивающих взаимодействие платформен-
ных занятых, заказчиков и операторов цифровых 
платформ занятости посредством информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». Лич-
ный характер данных отношений и систематиче-
ское получение дохода говорят о возможности 
отнесения данных отношений к трудовым и наде-
ления их признаками трудовых отношений, таких 
как создание здоровых и безопасных условий 
труда, осуществление трудовой функции на усло-
виях совместного труда, выполнение работником 
трудовой функции, обусловленной трудовым 
договором, что позволит отграничить эти отноше-
ния от смежных, в том числе гражданско-право-
вых отношений. Все это позволит также распро-
странить на данные категории трудящихся гаран-
тии и компенсации, установленные трудовым 
законодательством. Следует согласиться с пози-
цией С.Ю. Чучи о том, что регулирование таких 
форм занятости, как самозанятые и платформен-
ная занятость, закрепленных в Проекте закона о 
занятости, необходимо «осуществлять нормами 
трудового законодательства, а также на данные 
формы должны распространяться нормы об 
охране труда, социальном страховании и соци-
альном партнерстве»1. Регулирование этих отно-
шений нормами трудового законодательства, 
позволит предоставить работникам необходимый 
перечень гарантий для обеспечения достойного 
уровня жизни. 

Кроме того, в Проекте закона о занятости 
получили свое закрепление и дальнейшее разви-
тие меры поддержки социально незащищенных 
категорий граждан, в том числе были определены 
меры содействия занятости молодежи, граждан, 
находящихся под риском увольнения и других 
лиц, оказавшихся в неблагоприятных условиях, а 
также дополнительные мероприятия государ-
ственной политики в сфере занятости направлен-
ные, в том числе на содействие работодателям в 

1  Чуча С.Ю. Перспективы правового регулиро-
вания занятости в России // Закон. 2022. № 10 С. 106

создании специальных рабочих мест. Например, в 
целях содействия занятости молодежи, предпола-
гается осуществить следующие мероприятия: 
предоставление мер финансовой поддержки 
работодателям, осуществляющим их трудоу-
стройство, организацию прохождения профессио-
нального обучения и дополнительного професси-
онального образования, оказания мер поддержки 
по постановке на учет в качестве самозанятых, 
при государственной регистрации создаваемого 
ими юридического лица или в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

В проекте нового закона о занятости нашли 
отражение и специальные меры помощи гражда-
нам, которые окончили прохождение военной 
службы по мобилизации или военной службы по 
контракту и членам их семей (п. 5 ст. 2 ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих»). Жены или мужья воен-
нослужащих и граждан, уволенных с военной 
службы, при прочих равных условиях имеют преи-
мущественное право поступления на работу на 
государственные и муниципальные унитарные 
предприятия.

На основании изложенного можно сделать 
выводы, что рынок труда в России претерпевает 
большие изменения, на которые оказывают влия-
ние как внешнеэкономические факторы, так и раз-
витие техники и технологий и др., что способствует 
появлению и развитию новых форм занятости, 
установлению особых условий труда. С учетом 
современных реалий, трудовое законодательство 
и законодательство о занятости подвергается 
реформированию, однако оно должно учитывать 
особенности труда различных категорий работни-
ков и предоставлять им соответствующий уровень 
гарантий с целью обеспечения достойного уровня 
жизни. Как отмечает О.В. Собченко, учет пробле-
матики занятости в любом из направлений госу-
дарственной политики, позволит преодолеть име-
ющиеся негативные тенденции в данной сфере2.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСМОТРЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА СОТРУДНИКА УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ОТДЫХ 

Аннотация. В статье рассматривается практика применения административного 
усмотрения начальника при реализации права сотрудника уголовно-исполнительной систе-
мы на отдых. 

Целью статьи является исследование теоретико-правовых начал применения адми-
нистративного усмотрения начальниками учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы при реализации права сотрудника на отдых; установление проблем правоприме-
нительной практики в данной сфере и внесение предложений по их устранению.

Достижение поставленной цели обеспечивалось решением следующих исследова-
тельских задач: анализ современного состояния отечественного административного за-
конодательства, устанавливающего возможность осуществления дискреционных полно-
мочий начальниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы при реализа-
ции права сотрудника на отдых; разработка направлений совершенствования администра-
тивного законодательства, закрепляющего рассматриваемый институт, и практики его 
применения.

В качестве методов исследования преобладали социологический и сравнительно-пра-
вовой. 

В статье проанализированы ситуации, касающиеся вопросов реализации сотрудника-
ми уголовно-исполнительной системы права на отдых в виде предоставления отпуска по 
личным обстоятельствам и получения времени отдыха при привлечении к исполнению слу-
жебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного 
времени, а также в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

Сделан вывод, что существующие проблемы при реализации права на отдых носят 
системный характер, проблема с кадровым составом учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы усугубляет существующее положение дел. Необходимость разрешения дан-
ной проблемы продиктована не только заботой о правах сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, но и возросшей в связи с геополитическими событиями нагрузкой на 
учреждения и органы ФСИН России. Решение подобной проблемы кроется не только в 
устранении пробелов в законе, но и в принятии решений, способствующих уменьшению 
случаев проявления административного произвола. Целесообразным также является со-
здание общественных организаций, деятельность которых заключалась бы в оказании по-
мощи сотрудникам, столкнувшимся с подобной проблемой. 

Ключевые слова: административное усмотрение, право на отдых, административ-
ный произвол, уголовно-исполнительная система.
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ADMINISTRATIVE DISCRETION OF THE CHIEF WHEN 
EXERCISING THE RIGHT OF AN EMPLOYEE OF THE PENITENTIARY 

SYSTEM TO REST

Annotation. The article discusses the practice of using the administrative discretion of the 
chief when exercising the right of an employee of the penal system to rest.

The purpose of the article is to study the theoretical and legal principles of the use of adminis-
trative discretion by the heads of institutions and bodies of the penal system when exercising the 
employee’s right to rest; identifying problems of law enforcement practice in this area and making 
proposals to eliminate them.

Achievement of this goal was ensured by solving the following research tasks: analysis of the 
current state of domestic administrative legislation, which establishes the possibility of exercising 
discretionary powers by the heads of institutions and bodies of the penal system when exercising the 
employee’s right to rest; development of directions for improving administrative legislation that en-
shrines the institution under consideration, and the practice of its application.

Sociological and comparative legal methods prevailed as research methods.
The article analyzes situations related to the implementation by employees of the penal system 

of the right to rest in the form of granting leave for personal reasons and the receipt of rest time by 
an employee when they are involved in the performance of official duties in excess of the established 
normal duration of official time, as well as at night, weekends and non-working holidays.

It is concluded that the existing problems in the implementation of the right to rest are system-
ic in nature, the problem with the staffing of institutions of the penal system aggravates the existing 
state of affairs. The need to resolve this problem is dictated not only by concern for the rights of 
employees of the penal system, but also by the increased burden on institutions and bodies of the 
Federal Penitentiary Service of Russia due to geopolitical events. The solution to such a problem lies 
not only in eliminating gaps in the law, but also in making decisions that help reduce cases of admin-
istrative arbitrariness. It would also be advisable to create public organizations whose activities would 
include providing assistance to employees faced with a similar problem.

Key words: administrative discretion, right to rest, administrative arbitrariness, penal system.

А
дминистративное усмотрение – поня-
тие далеко не новое в юридической 
науке [1, 3, 5]. Под ним принято пони-

мать выбор органами власти или должностными 
лицами возможного варианта принятия решения 
для регулирования возникающих в ходе осущест-
вления деятельности органов государственной 
власти конкретных управленческих ситуаций в 
том случае, если отсутствуют правовые нормы, 
устанавливающие жесткие рамки, шаблоны для 
их разрешения. Административное усмотрение 
представляет собой стимул к началу действий в 
государственных органах в тех случаях, когда для 

реагирования на сложившуюся ситуацию требу-
ется принятие решения конкретным должностным 
лицом. По мнению Б. М. Лазарева: «Администра-
тивное усмотрение призвано обеспечить такое 
реагирование, предоставляя соответствующие 
средства определенным лицам и структурам. Их 
самостоятельность и динамика необходимы, но 
при этом усмотрение выступает как волевая сто-
рона проблемы соотношения целесообразности и 
законности» [4, с. 92]. 

Изучая проблему применения администра-
тивного усмотрения на практике, мнения специа-
листов в данном вопросе разделились. Против-
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ники данной дискреции права приводят в качестве 
аргумента довод о том, что грань между админи-
стративным усмотрением и произволом доста-
точно тонка, данное положение дел увеличивает 
возможность нарушения закона, создает меха-
низмы, позволяющие обойти установленный 
порядок. С другой стороны, урегулирование всех 
общественных отношений законодательно не 
представляется возможным как потому, что такой 
массив отношений слишком огромен, так и потому, 
что каждая ситуация уникальна, и не существует 
универсального варианта решения возникающих 
вопросов.

Административное усмотрение применяется 
и правоохранительными органами, в том числе 
учреждениями и органами уголовно-исполнитель-
ной системы. Так, руководитель учреждения 
(органа) вправе решать многие управленческие 
вопросы, включая прием на службу, перемещение 
на ней, поощрение, привлечение к дисциплинар-
ной ответственности, продление контракта 
сотруднику, реализацию права на отдых и др. Учи-
тывая тот факт, что начальник принимает реше-
ние по своему личному усмотрению, в этом слу-
чае и проявляется административное усмотрение, 
когда данному лицу предоставляется выбор из 
возможных непротиворечащих закону вариантов 
поведения [6, с. 98].

Решения, принимаемые начальником, 
направлены не только на достижение и выполне-
ние поставленных перед уголовно-исполнитель-
ной системой целей и задач, но и на реализацию 
прав сотрудников. 

Остановимся поподробнее на администра-
тивном усмотрении начальника при реализации 
права сотрудника уголовно-исполнительной 
системы на отдых. Согласно ст. 57 Федерального 
закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в 
уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» (далее – ФЗ № 197) время отдыха 
– время, в течение которого сотрудник свободен 
от исполнения служебных обязанностей. В пункте 
2 этой же статьи обозначено, что одним из видов 
времени отдыха является отпуск. Для сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы предусмо-
трено 6 видов отпусков (ст. 58 ФЗ №197).

Изучая заявленную тему, мы пришли к 
выводу, что права сотрудника уголовно-исполни-
тельной системы наиболее уязвимы именно в 
вопросе предоставления отпуска по личным 
обстоятельствам. В статье 63 выше упомянутого 
закона определено, что подобный отпуск предо-
ставляется продолжительностью не более 10 
суток, однако не указывается на какие критерии 

следует опираться начальнику при принятии 
решения о продолжительности предоставляемого 
отпуска. Зачастую это приводит к ситуации, когда 
длительность предоставляемого отпуска состав-
ляет всего трое-четверо суток, что явно недоста-
точно для преодоления тяжелой жизненной ситуа-
ции, с которой столкнулся сотрудник уголовно-ис-
полнительной системы. В свою очередь лицо, 
принимающее решение о длительности предо-
ставляемого отпуска, обосновывает его исходя из 
своих личных убеждений, которые не всегда соот-
ветствуют действительности. Сотрудник попадает 
в ситуацию, когда продолжительность предостав-
ляемого ему отпуска зависит не от тяжести ситуа-
ции, с которой он столкнулся, а от его личных 
отношений с начальником. Подобная ситуация не 
редкость в уголовно-исполнительной системе, 
можно говорить о том, что такая проблема имеет 
системный характер. 

Также, на наш взгляд, представляется непол-
ным перечень близких родственников, приводи-
мый законодателем, болезнь или смерть которых 
является основанием для предоставления отпу-
ска по личным обстоятельствам сотруднику уго-
ловно-исполнительной системы (ст. 63 ФЗ № 197). 
Мы считаем, что данный список необходимо 
дополнить в соответствии с нормами Семейного 
кодекса Российской Федерации (ст. 14), в котором 
представлен более широкий перечень лиц, явля-
ющихся близкими родственниками. 

На данный момент в ст. 63 ФЗ-197 регламен-
тирует следующий перечень близких родственни-
ков: «…в случае тяжелого заболевания или 
смерти близкого родственника сотрудника 
(супруги (супруга), отца, матери, отца (матери) 
супруги (супруга), сына (дочери), родного брата 
(родной сестры), пожара или другого стихийного 
бедствия, постигшего сотрудника или его близкого 
родственника…».

Исходя из вышесказанного предлагается 
следующий вариант редакции данной статьи: «…
тяжелого заболевания или смерти близкого род-
ственника сотрудника (супруги (супруга), отца, 
матери, отца (матери) супруги (супруга), сына 
(дочери), полнородного и неполнородного (имею-
щим общих отца или мать) брата (сестры), 
дедушки (бабушки), внука, усыновителя, усынов-
ленного (усыновленной), пожара или другого сти-
хийного бедствия, постигшего сотрудника или его 
близкого родственника…».

Нередко в уголовно-исполнительной 
системе наблюдается нарушение порядка привле-
чения сотрудников к исполнению служебных обя-
занностей сверх установленной нормальной про-
должительности служебного времени, а также в 
ночное время, выходные и нерабочие празднич-
ные дни, установленного приложением № 10 
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«Порядок привлечения сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации к 
исполнению служебных обязанностей сверх уста-
новленной нормальной продолжительности слу-
жебного времени, а также в ночное время, выход-
ные и нерабочие праздничные дни» к приказу 
Министерства юстиции Российской Федерации от 
5 августа 2021 г. № 132 «Об о рганизации прохож-
дения службы в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации» (далее – приказ 
Министерства юстиции Российской Федерации от 
5 августа 2021 г. № 132). В пункте 3 данного при-
ложения указывается, что привлечение сотрудни-
ков к исполнению служебных обязанностей сверх 
установленной нормы должно осуществляться на 
основании приказа руководителя и доводиться до 
сведения сотрудника под роспись. На практике 
подобные приказы делаются только для сотрудни-
ков, исполняющих обязанности на основании гра-
фика сменности. Руководители обосновывают 
подобные решения тем, что сотрудники с установ-
ленной пятидневной служебной неделей распи-
сываются в ознакомлении с графиком несения 
службы, из которого позже заполняется табель 
учета использовании рабочего времени. Это при-
водит к ситуации, в которой получение сотрудни-
ком своего заслуженного времени отдыха в слу-
чае исполнения служебных обязанностей сверх 
установленной нормы зависит от того, будет ли 
заполнен табель учета использования рабочего 
времени в соответствии с действительностью или 
нет. Отсутствует и механизм доказывания испол-
нения такими сотрудниками служебных обязанно-
стей сверх установленной нормы, так как при 
отсутствии подобного приказа начальника лицу 
просто не на что сослаться. При этом отметим, что 
в пункте  4 рассматриваемого приложения указы-
вается, что при обострении оперативной обста-
новки в учреждениях и органах УИС и на прилега-
ющих к ним территориям решение о привлечении 
сотрудников к выполнению служебных обязанно-
стей сверх установленной нормы может быть при-
нято и доведено до сотрудника в устной форме. 
Однако в таком случае руководитель (начальник) 
обязан в течение 2-х рабочих дней рапортом 
доложить о таком привлечении руководителю 
(начальнику) учреждения или органа УИС. 
Конечно, зачастую, это не делается. И такую ситу-
ацию стоит расценивать не как административное 
усмотрение, а как административный произвол 
начальника.

К сожалению, нарушение прав сотрудников 
уголовно-исполнительной системы наблюдается и 
в других сферах. Так,  согласно п. 5 Приложения 
№ 11 «Порядок предоставления сотрудникам уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации дополнительного отпуска за ненорми-

рованный служебный день, дополнительных дней 
отдыха и выплаты денежной компенсации за 
исполнение служебных обязанностей сверх уста-
новленной нормальной продолжительности слу-
жебного времени, а также в ночное время, выход-
ные и нерабочие праздничные дни» к приказу 
Министерства юстиции Российской Федерации от 
5 августа 2021 г. № 132 сотрудникам с установлен-
ной пятидневной рабочей неделей за выполнение 
служебных обязанностей в выходные и нерабочие 
праздничные дни предоставляется компенсация в 
виде дополнительного времени отдыха продолжи-
тельностью, соответствующей времени выполне-
ния служебных обязанностей в выходные и нера-
бочие праздничные дни. Согласно п. 8 того же 
приложения предоставление дополнительного 
времени отдыха осуществляется на основании 
рапорта сотрудника, согласованного с непосред-
ственным руководителем. Однако, начальник 
имеет право не согласовывать подобные рапорта 
на основании «крайней служебной необходимо-
сти». Подобная «крайняя служебная необходи-
мость» возникает зачастую в виду наличия неу-
комплектованности структурных подразделений 
уголовно-исполнительной системы. 

Стоит учитывать, что в соответствии с при-
ложением № 10 к приказу Министерства юстиции 
Российской Федерации от 5 августа 2021 г. № 132  
в учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы ведутся табеля учета использования 
рабочего времени, которые хранятся в течение 
пяти лет, после чего уничтожаются. В том случае, 
если сотрудник не успел получить положенную 
ему за переработку компенсацию в виде дополни-
тельного времени отдыха, то ему будет затрудни-
тельно ее получить уже по истечении пяти лет. К 
сожалению, подобные случаи имеют место быть в 
практике деятельности учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы. Закрепленное 
право сотрудника на предоставление дополни-
тельного времени отдыха систематически нару-
шается. Налицо перетекание административного 
усмотрения в административный произвол. 

Как уже упоминалось, подобная ситуация во 
многом объясняется тяжелой кадровой ситуацией 
в уголовно-исполнительной системе [2, с. 27-28]. 
Начальники учреждений (органов) или их струк-
турных подразделений зачастую не имеют другого 
выбора и вынуждены прибегать к нарушению прав 
сотрудников. Такое положение дел приводит к 
неоднозначному отношению к таким ситуациям 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
С одной стороны нарушение прав сотрудников на 
получение компенсации в виде дополнительного 
времени отдыха за выполнение служебных обя-
занностей в выходные и нерабочие праздничные 
дни недопустимо, с другой же, учитывая важность 
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и значимость выполняемых уголовно-исполни-
тельной системой задач, они понимают, что не 
имеют права подвергать опасности как общество, 
так и самих осужденных, поэтому им приходится 
работать иногда и за двоих, и за троих, и сверх 
рабочего времени. Нельзя же закрыть исправи-
тельное учреждение и уйти домой, используя все 
свои «переработки». 

Решение подобной проблемы кроется в при-
нятии кардинальных мер, способствующих улуч-
шению кадровой ситуации в уголовно-исполни-
тельной системе, закреплению квалифицирован-
ных кадров на службе и сохранению профессио-
нального кадрового ядра [2, с. 29]. И такая 
ситуация наблюдается не только в уголовно-ис-
полнительной системе, но и других правоохрани-
тельных органах. Остро стоит вопрос с дефици-
том кадров, например, и в полиции.  

Таким образом, административное усмотре-
ние с одной стороны является эффективным 
методом управления, с другой стороны грань 
между административным усмотрением и адми-
нистративным произволом очень тонка. При реа-
лизации права сотрудника уголовно-исполнитель-
ной системы на отдых начальник, действительно, 
обладает большими полномочиями, однако систе-
матическое нарушение прав сотрудников негатив-
ным образом складывается на имидже уголов-
но-исполнительной системы. Стоит учитывать, 
что административное усмотрение привносит и 
положительный эффект в работу, так благодаря 
ему решения могут приниматься в сжатые сроки с 
учетом конкретной ситуации. Именно начальник 
обладает наиболее полной картиной сложив-
шейся ситуации, именно он способен принимать 
наиболее оправданные и необходимые решения. 

Наличие и эффективная работа обществен-
ных организаций, в том числе и внутриведом-
ственных, деятельность которых заключалась бы 
оказании помощи сотрудникам уголовно-исполни-
тельной системы в защите и восстановлении 
нарушенных прав, способствовала бы изменению 
ситуации в лучшую сторону. Создание и организа-
ция работы подобных организаций могли бы рас-
пространиться как на региональном, так и на 
федеральном уровнях.
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КАДРАХ В СТРАНЕ

Аннотация. Потребность в квалифицированных специалистах в стране существова-
ла всегда, так как наука и соответственно инновации в любой отрасли экономики в насто-
ящее время продвигаются быстрыми темпами. Учебный процесс в высших учебных заведе-
ниях часто в программном обеспечении отстает от современных требований рынка тру-
да. Поэтому важно, чтобы обучение специалистов в учебных заведениях и научные дости-
жения шли в ногу со временем. 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время безработица в Рос-
сии снизилась до оценки 4 %. Уход иностранных компаний с российского рынка потребовал 
от отечественных производителей перестройки своего производства и замене на рынке 
данных компаний. Данная тема изучается научными аналитиками, а роль авторов данной 
статьи заключается в анализе прогнозирования квалифицированных кадров на основе ста-
тистических материалов РФ. 

Целью данной статьи является исследование российского рынка труда и потреб-
ность его в квалифицированных кадрах. Задачи исследования вытекают из цели – изучение 
прогнозов по востребованности кадров на рынке труда, анализ наиболее востребованных 
профессий на российском рынке и мониторинг состояния рынка труда на перспективу раз-
вития в ближайшие годы.

В статье использованы следующие методы исследования: методы анализа и синтеза 
использованы при изучении востребованности высококвалифицированных кадров в разных 
отраслях экономики. Методы дедукции и индукции применялись в статье для проведения 
исследования в отдельных отраслях экономики по потребностям кадрового персонала и по 
отдельно взятым отраслям российского рынка труда. Метод факторного анализа  был 
использован для анализа влияния отдельных факторов (причин) на результирующий пока-
затель. Результатами статьи являются выявление наиболее востребованных профессий 
на рынке труда на 2023 год. В заключении авторами отмечены факторы, которые нега-
тивно влияют на обеспеченность квалифицированными кадрами российских компаний.
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FORECASTING THE NEED FOR SKILLED PERSONNEL
 IN THE COUNTRY

Annotation. The need for qualified specialists in the country has always existed, since science 
and, accordingly, innovation in any sector of the economy are currently advancing at a rapid pace. 
The educational process in higher education institutions often lags behind modern labor market re-
quirements in software. Therefore, it is important that the training of specialists in educational institu-
tions and scientific achievements keep pace with the times.

The relevance of the topic lies in the fact that currently unemployment in Russia has dropped 
to an estimate of 4%. The departure of foreign companies from the Russian market required domes-
tic manufacturers to restructure their production and replace these companies on the market. This 
topic is being studied by scientific analysts, and the role of the authors of this article is to analyze the 
forecasting of qualified personnel based on statistical materials of the Russian Federation.

The purpose of this article is to study the Russian labor market and its need for qualified per-
sonnel. The objectives of the study stem from the goal of studying forecasts for the demand for per-
sonnel in the labor market, analyzing the most in-demand professions on the Russian market and 
monitoring the state of the labor market for development in the coming years.

The article uses the following research methods: methods of analysis and synthesis are used 
to study the demand for highly qualified personnel in various sectors of the economy. Methods of 
deduction and induction were used in the article to conduct research in individual sectors of the econ-
omy on the needs of personnel personnel and in individual sectors of the Russian labor market. The 
factor analysis method was used to analyze the influence of individual factors (reasons) on the re-
sulting indicator. The results of the article are the identification of the most in-demand professions in 
the labor market for 2023. In conclusion, the authors noted factors that negatively affect the supply 
of qualified personnel in Russian companies.

Key words: qualified personnel, labor market, unemployment, professional level, social 
security, employee status, professional growth, innovation in production.

Введение
В России в настоящее время происходит 

глобальная трансформация экономики для обе-
спечения технологического суверенитета страны. 
Поэтому потребность в квалифицированных 
кадрах значительно увеличилась по сравнению с 
досанкционным периодом. Поэтому потребность 
в квалифицированных кадрах является одной из 
основных государственных задач.

Когда в 2022 году западные работодатели 
покинули российский рынок, то многие аналитики 
предрекали самые пессимистические прогнозы 
российской экономике. Но острого кризиса уда-
лось не только избежать, но и сравнительно сни-
зить уровень безработицы внутри страны, кото-
рый в ноябре 2022 года достиг 3,7 % и стал 
рекордно низким за все предыдущие годы. 2023 
год показал, что рынок труда проходит активную 
адаптацию к сложившимся условиям. И главная 
проблема заключается в дефиците квалифициро-
ванных кадров [2, с.18], [4, с.152].

Результаты 
Наибольший дефицит кадров сложился в 

легкой промышленности – 60 %, в машинострое-
нии – 35 % , на пищевых производствах – 25 %. 
Одной из наиболее уязвимых отраслей после отъ-
езда зарубежных специалистов из России стала 
отрасль IT, в которой недостаток специалистов 

составляет в целом более 250 тысяч. В годы пан-
демии ситуация в этой отрасли с кадровым дефи-
цитом была примерно такая же. В строительной 
отрасли нехватка кадров составила на начало 
2023 года более 3 млн работников по оценкам 
Минстроя. Но учитывая, что в 2023 году жилищ-
ное строительство значительно сократится, то 
дефицит в этой отрасли не должен превысить 100 
– 140 тысяч человек. Примерно такая же ситуация 
в нехватке кадров наблюдается и в сельском 
хозяйстве.

На 2023 год дефицит существует и в военно 
– промышленной отрасли. В среднем нехватка 
высококвалифицированных инженеров состав-
ляет примерно 50 тыс. человек по стране. Суще-
ственный рост вакансий наблюдается в сервис-
ном обслуживании оборудования, где нехватка 
специалистов достигает существенной цифра в 
60 %. По добыче сырья дефицит кадров состав-
ляет 33 %, а в спортивных клубах и салонах кра-
соты – 36 %.

Как следует из ноябрьских данных Росстата, 
в октябре 2022 г. больше всего работников было 
занято в обрабатывающих производствах: число 
замещенных рабочих мест в этой отрасли соста-
вило 5,1 млн чел., за ней следует образование – 
4,9 млн чел., здравоохранение и социальные 
услуги – 3,9 млн чел., госуправление, безопас-
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ность и социальное обеспечение – 3,1 млн чел., а 
также розничная торговля и ремонт автотран-
спорта – 2,8 млн чел. В деятельности, связанной с 
информацией, к тому моменту насчитывался 1 
млн работников [1].

Если говорить о самых востребованных про-
фессиях в настоящее время, то к ним относят в 
первую очередь IT – специалистов. Так как пред-
принимателям необходимо как можно больше 
задействовать инструментов для онлайн – про-
даж, то спрос на данных специалистов будет 
постоянно расти. К IT – специалистам относятся 
разработчики мобильных приложений, облачные 
архитекторы. Особенно большой спрос на специ-
алистов в области искусственного интеллекта, а 
также специалистов по работе  с Big Data. Данная 
профессия является высокооплачиваемой и 
составляет в среднем 130 – 160 тыс. рублей, чем 
привлекает талантливых работников. Без данных 
специалистов сейчас не могут работать практиче-
ски ни одно учреждение. Поэтому они всегда будут 
востребованными [3, с.115].

Чтобы быть конкурентоспособными и идти 
«в ногу со временем», компании обращаются за 
помощью к экспертам в области технологий для 
внедрения в компанию новых инновационных 
идей. Государство же оказывает поддержку аккре-
дитованным IT – компаниям, что, в свою очередь, 
делает работу специалистов в данной отрасли 
стабильной и выгодной. К разновидностям данной 
профессии относят системных администраторов, 
тестировщиков ПО, специалистов по кибербезо-
пасности, системных аналитиков, интернет – мар-
кетологов и разработчиков мобильных приложе-
ний.

К высокооплачиваемым профессиям отно-
сятся профессия нефтяника – 140 тыс. рублей, 
авиатора – более 100 тыс. рублей, работники в 
информационной среде – 58 тыс. рублей. На такие 
зарплаты могут претендовать только высококва-
лифицированные кадры.

В последние годы большую популярность 
приобретает и профессия менеджера. Если это 
грамотный руководитель, то успех данной компа-
нии будет обеспечен, независимо от ее деятель-
ности. Роль управленца заключается в том, чтобы 
создавать долгосрочные стратегии развития ком-
пании, создавать мотивацию для творческого 
потенциала сотрудников, а также вести контроль  
по финансовым и кадровым вопросам. Чтобы 
быть специалистом в этой сфере деятельности, 
необходимо постоянно изучать инновационные 
технологии управления и иметь базовые знания 
по праву, психологии, экономике и маркетингу [7, 
с.12].

В экономике России и других стран идет про-
цесс вытеснения ручного труда автоматизирован-

ным. Роботы постепенно заменяют тяжелый труд 
людей. Но остаются такие профессии, которые не 
смогут заменить роботы. Одной из таких профес-
сий является менеджер.  

Маркетологи также в настоящее время про-
должают оставаться востребованными в сфере 
рекламы и продвижения. Специалисты данной 
отрасли постоянно проводят мониторинг состоя-
ния потребительского рынка данной продукции и 
деятельности основных конкурентов. Основная 
цель маркетолога заключается в разработке 
эффективной стратегии по продвижению опреде-
ленного продукта или услуги. В его задачи такжк 
входит разработка бренда и брендинга для под-
держания авторитета данной компании на долго-
срочный период. Маркетолог может выбрать для 
себя и более узкое направление своей деятельно-
сти и стать PR- менеджером. В этом случае его 
работа заключается в создании положительного 
имиджа компании и завоевании лидерских пози-
ций в отрасли для данной фирмы. Быть хорошим 
пиарщиком – значить уметь готовить пресс – 
релизы, взаимодействовать с представителями 
различных отраслей и профессий и идеально 
знать правила этикета [10, с.176].

С каждым годом появляются новые предпри-
ятия в интернете. Поэтому у маркетолога имеются 
большие возможности расширить сферу деятель-
ности определенного предприятия не только в 
стране, но и за ее пределами. А так как с разви-
тием медиа – платформ конкуренция между ком-
паниями довольно высокая, то от маркетологов 
требуются креативные решения для создания 
визуально привлекательного контента, который 
заинтересует потребителей. И знание цифрового 
маркетинга способствует специалистам работать 
в крупных компаниях.

Потребность в кадрах в настоящее время в 
стране не только в специальностях новых, но и 
специальностях, которые существуют многие 
десятилетия. Например, бухгалтер считается 
одной из самых востребованных специальностей 
на ближайшее время. Грамотный бухгалтерский 
учет в каждой фирме говорит об экономическом и 
финансовом благополучии предприятия. Своев-
ременная сдача отчетности в различные инстан-
ции и уплата налогов, а также своевременное 
начисление заработной платы работникам фирмы 
не создает дополнительных проблем руководству 
фирмы.

Родственной специальностью бухгалтера 
является и lean – менеджер, который также имеет 
спрос на рынке труда. Lean – менеджер отвечает 
за оптимизацию бизнес – процессов на фирме и 
разрабатывает стратегии по уменьшению расхо-
дов фирмы.
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Профессия юриста всегда была востребо-
вана на рынке труда. В настоящее время ситуа-
ция с данной специальностью не изменяется, так 
как профессия объединяет несколько специаль-
ностей, на которые существует спрос. К ним отно-
сятся нотариус, юрисконсульт, судья, адвокат, про-
курор и другие. Знание правовых аспектов специ-
алистов данной отрасли помогает физическим и 
юридическим лицам разрешить спорные и труд-
ные вопросы и защищать интересы клиентов.

Учитывая, что в 2023 году количество кибе-
ратак из недружественных стран будет продол-
жать увеличиваться, компаниям потребуются 
специалисты в области права, которые помогут 
защитить права на интеллектуальную собствен-
ность и обеспечить соблюдение законодатель-
ства. Поэтому опытные юристы, которые предо-
ставляют обоснованные консультационные 
услуги, будут востребованы не только в крупных 
компаниях, но и в сфере среднего и малого биз-
неса. Также российским предприятиям нужны 
юристы, которые имеют большой опыт в вопросах 
международной торговли и иностранных инвести-
ций. Такие юристы смогут предоставить совет о 
подходе к инвестициям за рубежом, а также явля-
ются специалистами в вопросах управления тор-
говыми спорами.    

Одной из наиболее древних профессий, 
которая существовала многие тысячелетия, явля-
ется педагог. В разные годы данная профессия 
претерпевала различные изменения, но, тем не 
менее, ни один робот не сможет заменить живого 
человека в подготовке будущих специалистов. 
Преподаватели и наставники необходимы с дет-
ского сада и заканчивая коучингом.

К топовым профессиям относится и риэлтор, 
который является посредником между продав-
цами и покупателями и сопровождает различные 
сделки по реализации или аренде. Так как доход 
риэлтора зависит от количества успешно завер-
шенных сделок, поэтому риэлтор должен быть 
коммуникабельным и дипломатичным, чтобы 
достигнуть успеха на данном поприще.

Профессия архитектора также является 
одной из древних, но имеет огромное значение и 
в наши дни. Специалист в вопросах градострои-
тельства должен обладать знаниями в сфере 
инжиниринга и иметь творческий подход к каждому 
новому проекту. Современные архитекторы не 
только составляют проекты многоквартирных 
домов и коттеджей, но и располагают обширными 
знаниями в проектировании ландшафтного 
дизайна и навыками по озеленению и облагора-
живанию городских парковых зон и улиц городов.

Помимо перечисленных профессий, про-
фессия стилист в настоящее время становится 
еще более приоритетной в настоящее время по 

мере развития коучинга и блогинга. Многим 
медийным людям необходимой потребностью 
становится создание собственного имиджа, поэ-
тому к услугам стилистов обращаются публичные 
звезды эстрады, политики и бизнесмены. Стили-
сты отслеживают модные тренды каждого сезона 
и помогают своим клиентам скрыть недостатки 
внешности.

Профессия журналиста также считается 
одной из популярных профессий, потребности в 
которой не снижаются, а напротив, повышаются с 
каждым годом. Журналисты востребованы на 
телевидении, в печатных изданиях и СМИ. Они 
помогают донести людям нужную информацию. 
Журналисты проводят обзор новостей и выклады-
вают публикации в соцсетях.

В 2023 году профессия инженера становится 
одной из наиболее востребованных в стране. С 
развитием искусственного интеллекта и росте 
инновационной активности инженеры разрабаты-
вают решения конкретных проблем, а разработка 
и обслуживание сложных инновационных систем 
требует высокого уровня знаний. Для эффектив-
ной работы новых систем требуются высококва-
лифицированные специалисты разных профилей, 
среди которых особенно популярны искусствен-
ный интеллект, машинное обучение, робототех-
ника, биотехнологии кибернетика и другие. Спрос 
на инженеров в стране растет в связи с потребно-
стями в высокотехнологичных продуктах. Потреб-
ности в инженерах, которые разрабатывают тех-
нику на основе искусственного интеллекта, очень 
высокие. И в ближайшие годы спрос на данную 
профессию будет неуклонно расти.

Также высоким спросом будут пользоваться 
финансовые аналитики. Используя статистиче-
ское программное обеспечение, финансовые ана-
литики составляют прогнозы по развитию компа-
ний и рынков. Они также имеют сведения о дея-
тельности фондового рынка, экономических пока-
зателях и других важных факторах, которые могут 
повлиять на деятельность определенной компа-
нии [5, с.81], [6, с.29].

Не теряет своей актуальности и профессия 
медицинского работника, так как новые достиже-
ния в медицине позволяют увеличить продолжи-
тельность жизни людей и помогают пациентам 
вылечивать диагнозы, которые ранее считались 
неизлечимыми. В 2023 году количество электрон-
ных медицинских карт в разы увеличивается. Бла-
годаря этому врачи могут отслеживать данные о 
пациенте для принятия решений о наиболее под-
ходящем курсе лечения для пациента [8].

 В связи с растущим спросом к производству 
энергии специалисты нефтегазовой отрасли в 
2023 году и в дальнейшем будут пользоваться 
большим спросом, т.к. Россия является одним из 
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крупнейших производителей газа и нефти. Так как 
прогресс в технологиях и в данной отрасли за 
последние несколько лет довольно значительный, 
то  предприятиям, связанным с добычей и перера-
боткой газа и нефти, потребуются профессио-
нальные кадры, которые разбираются в техниче-
ских аспектах и бизнес – операциях, связанных с 
этим сектором производства. Знания необходимы 
специалистам и при оптимизации методов добычи 
нефти и газа, а также для соблюдения стандартов 
безопасности. Но главное заключается в том, что 
высококвалифицированные специалисты в дан-
ной отрасли уже сейчас ищут альтернативные 
решения по минимизации воздействия на окружа-
ющую среду, связанных с переработкой данных 
ресурсов. Поэтому специалисты, разрабатывая 
инновационные решения, которые смогут оптими-
зировать производственные мощности и умень-
шать при этом воздействие на окружающую среду, 
будут востребованы во всех российских компа-
ниях.

Несмотря на то, что в строительной отрасли 
не наблюдается высокого спроса на покупку 
жилья, но, тем не менее, спрос на жилье не падает 
до критической оценки. Для потенциальных поку-
пателей новые современные дома являются 
более привлекательными, так как считаются эко-
логически чистыми из – за снижения затрат на 
электроэнергию. Уже сейчас у строителей поя-
вился доступ к современным экологичным мате-
риалам, поэтому способность строителей рабо-
тать с данными материалами станет ключевым 
параметром в выборе строительной компании.

Заключение 
Таким образом, проанализировав потребно-

сти в квалифицированных кадрах в России, нужно 
отметить следующие моменты. Во – первых, 
одним из факторов, который негативно влияет на 
обеспеченность квалифицированными кадрами 
российские компании, является демографический 
фактор. Трудоспособного населения с каждым 
годом становится все меньше. Это, конечно, соз-
дает предпосылки для снижения уровня безрабо-
тицы, но едва ли улучшает качество труда, так как 
дефицит наблюдается именно в квалифицирован-
ных специалистах [10, с.176].

Во – вторых, человеческий капитал, интел-
лектуализация становятся в настоящее время 
наиболее актуальными, так как современные зна-
ния, навыки и быстрая адаптация к  нововведе-
ниям являются важными конкурентными преиму-
ществами специализированных кадров. 

Еще одной проблемой является тот факт, 
что невозможно подготовить специалиста за 
короткий промежуток времени. Помимо учебы в 
университете молодой специалист должен 
набраться опыта, а на это уходит еще несколько 

лет. Поэтому высококвалифицированным специа-
листом данный специалист становится уже не 
ранее, чем через 8 – 10 лет.

Динамика изменения на рынке труда также 
является одной из основных проблем. Например, 
только за последнее десятилетие 30 % востребо-
ванных рабочих сменилось другими. Это происхо-
дит из – за роста новых технологий и инноваций в 
разных сферах производственной деятельности. 
Поэтому находить квалифицированные кадры, 
которые бы отвечали запросам рынка, с каждым 
годом будет труднее.

В связи с быстрыми изменениями в области 
инноваций рынок труда не в состоянии также 
быстро и регулярно мониторить ситуацию и про-
гнозировать, какие специалисты в ближайшем 
будущем будут иметь наибольший спрос. Именно 
это позволило бы на несколько лет вперед фор-
мировать потребность в кадровом составе и под-
готовку необходимых кадров. Поэтому образова-
ние в первую очередь должно адаптироваться под 
изменяющиеся показатели в экономике во всех 
сферах производства. Пока такая прогнозная ана-
литика применяется довольно слабо, тем более, 
что при изменении условий труда нет гарантии, 
что, пока специалист проходит обучение в вузе, 
ситуация на рынке труда не изменится, а знания 
данного специалиста будут считаться уже уста-
ревшими. Учебные заведения также не готовы 
подстраиваться под изменяющиеся условия 
рынка труда. Показателями востребованности 
квалифицированных кадров выступают размер 
заработной платы, карьерные перспективы и 
самооценка самого работника при определенном 
его статусе.
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ВУЗОВ

Аннотация. Мотивация персонала является одним из ключевых аспектов успешного 
функционирования высшего учебного заведения. Сотрудники, которые чувствуют себя мо-
тивированными, работают более эффективно и продуктивно, мотивированный персонал 
способен эффективно выполнять свои обязанности, достигать поставленных целей и до-
биваться высоких результатов. Ресурсом образовательного учреждения являются педаго-
гические  и научные работники, используя данный ресурс можно достичь  поставленных 
стратегических целей. Правильно мотивированный персонал вуза в конечном итоге приво-
дит к достижению поставленных целей и успеху учебного заведения в целом. Однако, в со-
временных условиях существует ряд факторов, которые могут негативно влиять на мо-
тивацию персонала. В связи с этим, исследование и разработка эффективных методов 
мотивации является актуальной задачей высшего учебного заведения.
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MOTIVATION OF UNIVERSITY STAFF

Annotation. Staff motivation is one of the key aspects of the successful functioning of a higher 
educational institution. Employees who feel motivated work more efficiently and productively, moti-
vated employees are able to perform their duties effectively, achieve their goals and achieve high 
results. The resource of an educational institution is pedagogical and scientific workers, using this 
resource it is possible to achieve the set strategic goals. Properly motivated university staff ultimate-
ly leads to the achievement of goals and the success of the educational institution as a whole. How-
ever, in modern conditions there are a number of factors that can negatively affect the motivation of 
staff. In this regard, the research and development of effective methods of motivation is an urgent 
task of a higher educational institution.

Key words: staff motivation, teacher performance, factors influencing motivation.

М
отивация персонала – это процесс 

стимулирования сотрудников для 

достижения высоких результатов в 

работе. Она может быть внутренней или внешней, 

и каждый тип мотивации имеет свои преимуще-

ства и недостатки. Внутренняя мотивация осно-

вана на личных ценностях и убеждениях сотруд-

ников, а внешняя мотивация связана с вознаграж-

дением и поощрением за достижение определен-

ных целей. 

Мотивацию персонала рассматривают уче-

ные на протяжении многих лет, способы воздей-

ствия на сотрудника с целью совершенствования 

его работы являются актуальной темой исследо-

вания и в настоящее время.

Технологии управления коллективом рас-

сматриваются в трудах А.Маслоу, Л.Портера, 

Дж.Адамса, Э.Мейо, А.П. Егоршина, Э.А. Уткина, 

А.Я. Кибанова, С.А. Шапиро и др. Мотивация в 

высшем учебном заведении, система эффектив-

ного контракта, уровень мотивации в вузе изуча-

лись в трудах Л.В. Андреевой, В.М. Шараповой, 

О.М. Михалева, О.А. Денисовой и др. Стоит отме-

тить, что в последние годы возрос научный инте-

рес к методам исследования ключевых тенденций 

управления персоналом высшей школы, что под-

крепляется увеличением количества публикаций 

по данной теме [5].

Рассматривая сущность понятия персонала 
высшей школы, мы можем трактовать его как весь 

человеческий ресурс в образовательной органи-

зации [1]. Ресурсом образовательного учрежде-
ния главным образом являются педагогические и 

научные работники, поэтому процесс мотивации 

данной категории является приоритетным в вузе.
Еще в конце ХХ века основными мотиваци-

онными моментами для педагогов считались: 

«престижность профессии, престижность науч-
ных степеней и званий, реализация педагогиче-

ских способностей, возможность заниматься науч-

ной работой, интерес к преподаваемому пред-
мету, возможности самореализации, умственный 

труд, гибкий режим работы, общение в творческом 

коллективе, общение со студентами, материаль-
ные выгоды» [3]. В условиях трансформации 

педагогического труда, повышения требований к 

педагогу в части использования новейших техно-
логий в настоящее время изменилась и мотива-

ция педагогических работников.

Научно-педагогическая работа характеризу-
ется рядом особенностей (совмещение функций 

передачи знаний, ответственности за знания сту-

дентов, преумножение и совершенствование зна-
ний, применение педагогических технологии, вос-

питательной работы с исследовательским трудом, 

научным поиском, исследовательской деятельно-
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стью студентов), которые не сразу становятся 
видимыми и явными, т.е. не позволяют оценить 
профессиональную деятельность в момент ее 
осуществления. 

Ориентация руководства вуза на мотиваци-
онную стратегию, предполагающая проведение 
анализа мотивационного профиля сотрудников, 
позволит разработать эффективный механизм 
управления персоналом вузов [7].

С точки зрения отраслевой специфики, 
эффективность труда персонала высшего учеб-

ного заведения обоснована достигнутыми показа-
телями в области науки, образования, организа-
ционно-методической работы и затрат труда педа-
гогических работников [2]. Рассмотрим особенно-
сти мотивации и оценки педагогических работников 
в вузах, осуществляющих подготовку кадров для 
агропромышленного комплекса. 

Мотивация труда в вузах осуществляется за 
счет повышения уровня оплаты труда при каче-
ственном выполнении видов деятельности, пред-
ставленных на рисунке 1.
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Рисунок 1 – показатели оценки эффективности деятельности профессорско-преподавательского 
состава в вузах.

В целом оценка педагогов основывается на 
требованиях, определенных в должностных 
инструкциях (профессиональных характеристи-
ках), оценки компонентов профессиональной дея-
тельности: (учебная, учебно-методическая, науч-
но-исследовательская (наличие научных трудов, 
вовлечение в научные исследования обучаю-
щихся), воспитательная, профориентационная 
работа. Не существует единого подхода к оценке 
преподавателей вузов, в каждом учебном заведе-
нии критерии оценки свои.

Мотивация, как правило носит материаль-
ный характер, за достижение установленных 
показателей устанавливается стимулирующая 
выплата на разный срок и в разных объемах. 
Нематериальной мотивации уделяется мало вни-

мания. Считается, что «подход к денежной моти-

вации персонала государственных образователь-

ных учреждений должен соответствовать приня-

той на государственном уровне политике управле-

ния по результатам, пришедшей на смену 

управлению ресурсами (затратами)» [4]. 

Так же можно выделить следующие фак-

торы, влияющие на мотивацию преподавателей в 

высшем учебном заведении, которым уделяется 

немного внимания в вузах:

1. Корпоративная культура: важный фактор, 

определяющий мотивацию персонала. Создание 

стимулирующей и инклюзивной корпоративной 

культуры способствует повышению мотивации 

персонала.
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2. Возможности профессионального и лич-
ностного роста.

3. Коммуникация и сотрудничество: установ-
ление открытой и эффективной коммуникации 
между сотрудниками и администрацией является 
важным фактором, способствующим повышению 
мотивации.

На основе выявленных факторов можно 
предложить следующие рекомендации по повы-
шению мотивации персонала («мотивирующие 
методы, вдохновляющие работника к саморазви-
тию, повышению качества и интенсивности 
работы» [6]) в высшем учебном заведении:

1. Создание стимулирующей корпоративной 
культуры путем проведения тренингов, семинаров 
и внедрения практик, способствующих мотивации 
персонала.

2. Совершенствование системы вознаграж-
дения (повышение прозрачности и справедливо-
сти системы вознаграждения путем разработки и 
внедрения четких критериев оценки работ).

3. Установление системы эффективной 
обратной связи и коммуникации между сотрудни-
ками и администрацией для решения проблем и 
улучшения рабочей среды.

4. Осуществление работы по нематериаль-
ной мотивации.

Хорошо мотивированный педагог оказывает 
положительное воздействие  на достижения обу-
чающихся, те, кто чувствуют себя мотивирован-
ными, работают более эффективно и продук-
тивно. Предоставление возможностей для про-
фессионального роста и развития является клю-
чевым фактором, который мотивирует сотрудников 
в высшем учебном заведении. Однако, мотивация 
персонала должна быть основана на личных цен-
ностях и убеждениях сотрудников, чтобы она 
была долгосрочной и эффективной. 
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ционных российских духовно-нравственных цен-
ностей» и других документов, обязывающих долж-
ностных лиц, изучать вопросы, связанные с фор-
мированием правовых ценностей обучающихся, 
обеспечивающих становление правосознания. 

Различные аспекты данной проблемы изу-
чали такие ученые как: О.В. Чикалов, Т.И. Петрова, 
П.И. Новгородцева, Д.А. Леонтьев, Ф.Э. Шереги, 
С.В. Шиморина, В.В. Федорова, В.В. А.С. Душкин, 
Е.В Душкина., А.А. Абрамов и др. 

Интересующие нас ценностные компоненты 
структуры личности, скорее всего обеспечивают 
правопонимание и познание личностью права как 
неоспоримой нормы должного поведения. В связи 
с этим, правовые ценности, должны образовывать 
в сознании курсантов и слушателей, ту «ось миро-
воззрения», на формирование которой направ-
лены педагогические усилия сотрудников и работ-
ников образовательной организации МВД России.

Вместе с тем важно понимать, что правовые 
ценности – это совокупность достаточно динамич-
ных факторов, обеспечивающих активизацию 
потребностей, за счет преобразования пассивных 
компонентов в активные, образует условия для 
появления мотивации. Такой побудительной силы, 
которая сохраняет устойчивость, социально одо-
бряемых действий, является стратегическим 
ресурсом мировоззренческого потенциала лично-
сти [7].

Формирование правовых ценностей – это 
способ передачи обучающимся научного опыта 
отдельных людей, социальных групп о действую-
щем праве и законности, как норме должного 
поведения, обеспечивающего готовность осу-
ществлять защиту жизни и здоровья граждан, спа-
сения их от противоправных посягательств.

Так, из всех анализируемых ценностей, пра-
вовые, по мнению Т.И. Петровой, являются важ-
нейшими доминантами, обеспечивающими фор-
мирование стратегии поведения, регулируют 
социальные отношения. Вносят в поведение 
людей гармонию, обеспечивают законность и 
«справедливую дифференциацию интересов» [6]. 

А.А. Абрамов, считает, что наиболее важная 
роль правовых ценностей, для сотрудников ОВД, 
заключается в том, что они обеспечивают форми-
рование личности «человека государственного», 
что в наибольшей степени дисциплинирует 
сотрудника, является базисом, обеспечивающим 
регуляцию правопонимания и познания. В то же 
время, это является основой их законопослуш-
ного поведения, формой проявления мировоззре-
ния и общественных нравов [1].

Формирование правовых ценностей осу-
ществляется задолго до поступления в образова-
тельные организации МВД России. Абитуриент 
уже имеет определенные представления о право-
вых ценностях, а иногда уже и сформировавшу-

юся систему правовых ценностей. Задача, стоя-
щая перед сотрудниками, осуществляющими про-
фессиональный отбор в образовательные органи-
зации МВД России, по нашему мнению, должна 
содержать показатели отношения у абитуриентов 
к праву и правовым основам жизни Российского 
общества. 

Немаловажным аспектом, которому уделя-
ется большое внимание является и создания про-
фильных классов для дальнейшего поступления в 
образовательные организации МВД России. 

К сожалению, отбор педагогов по уровню 
правосознания, для работы в таких классах не 
проводится, и как следствие значительная часть 
поступающих из таких классов несмотря на хоро-
шие результаты не ориентированы на правовые 
ценности, имеют низкий уровень правосознания, 
либо же вообще не поступают в образовательные 
организации МВД России. Первоочередная задача 
в этом плане и состоит в более тщательном 
отборе кадров, повышении уровня правосозна-
ния, как основы правовых ценностей [5].

Оценка отношения к праву, к правовым осно-
вам гражданского общества и т.д. является осно-
вой для формирования идейности у будущих 
сотрудников ОВД. Данный показатель должен 
стать приоритетным в процессе обучения в обра-
зовательных организациях МВД России.

А. Каменев считает, что офицер – это наде-
жда нации, относит его профессии к категории 
идейных. Генерал М.И. Драгомиров: «…велика и 
почетна роль офицера… и тягость ее не всякому 
под силу». А.А. Дерюгина, делает важный и обоб-
щающий вывод, о том, что «каждый офицер… 
являясь проводником воли государства, обязан 
исполнять основные виды правовых действий, 
относящиеся к его службе».

В приведенных примерах речь идет о право-
сознании офицера, важнейшей из ценностей, 
позволяющих ориентироваться на такие из них 
как: справедливость, законность, интуитивное 
совладание. Они являются для обучающихся в 
образовательных организациях МВД России 
чем-то большим, нежели стремление к справед-
ливости. Это его «мировоззренческая ось», модус 
должного, образующего в сознании правовую и 
социокультурную области мировосприятия, от 
доминирования одной из которых и зависит форма 
поведения будущих сотрудников ОВД [4]. 

Все это указывает на то, что усвоенные обу-
чающимися правовые аспекты не являются некой 
«окаменелостью», а со временем, под воздей-
ствием других факторов, изменяются и развива-
ются. 

Как считает И.И. Беседина, трансформация 
в сознание обучающихся в условиях образова-
тельной организации МВД России, правовых цен-
ностей, обеспечивается опытными командирами 
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и начальниками, квалифицированными педаго-
гами, которые «прямо и опосредованно», посред-
ством системы активных и интерактивных мето-
дов, современных педагогических (инновацион-
ных) технологий обеспечивает передачу «нового 
(живого) знания», развивает познавательную 
активность, честность, добросовестность, форми-
рует достойных уважения офицеров [2].

В процессе профессиональной подготовки 
курсантов и слушателей образовательных органи-
заций МВД России важно не только понимание и 
осознание правовых ценностей, но и их принятие. 
Достаточно часто человек, декларирует правовые 
ценности, их значимость, а с другой стороны несо-
гласен с ними, либо же вообще испытывает отвра-
щение к ним. В связи с этим отбор на должности 
профессорско-преподавательского состава в 
образовательных организациях МВД России дол-
жен быть усилен.

Важно понимать, что на формирование пра-
вовых ценностей оказывает у курсантов также 
оказывает социальная, политическая и экономи-
ческая ситуация в стране. В этом случае возрас-
тает роль нравственных идеалов, ориентация на 
которые способствует преодолению неблагопри-
ятных факторов окружающей действительности. 
Нравственные идеалы должны быть персонифи-
цированными, так как в этом случае обучающимся 
легче проводить сравнительный анализ своих 
правовых ценностей с теми, которые демонстри-
ровали сотрудники органов внутренних дел в рам-
ках выполнения служебной деятельности [3].

Таким образом, формирование правовых 
ценностей, в образовательных организациях МВД 
России, должно реализовываться комплексно под 
воздействием особой, достаточно динамичной 
социокультурной среды, формирующей требуе-
мые правовые ценности: равенство, справедли-
вость, мораль, порядок, безопасность, жертвен-
ность, законность, уважение прав и свобод граж-
дан, что обеспечивает их государственным сти-
лем мышления. Получаемое таким образом 
«новое знание» развивает в сознании особые 
аксиологические представления о государствен-
ности, понимании норм права, ответственности, 
правомерных поступках, о взаимоотношениях, 
осуществляет их социализацию в профессию 
полицейского.
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П
рофессиональная подготовка специа-
листов-психологов для органов вну-
тренних дел реализуется на основе 

модификации инновационной деятельности пре-
подавателя и интеграции ее в образовательную 
систему высшей школы. Результатом этой дея-
тельности является побуждение обучающихся к 
саморазвитию, креативности, ответственности, 
умению учиться посредством активного структу-
рированного поиска знаний. Однако сами по себе 
формы преподавания и обучения мало что гово-
рят о том, насколько устойчивы процессы приоб-
ретения знаний. Обучение через открытие – это 
не просто вопрос дидактической организации, а 
прежде всего это вопрос того, какое знание полу-
чит обучающийся. 

Изучение естественно-научных дисциплин в 
образовательных организациях высшего образо-
вания МВД России происходит в рамках семина-

ров и практических занятий, ориентированных на 
углубление и закрепление знаний, полученных в 
ходе лекций, а также оценке уровня овладения 
теоретическими знаниями, практическими навы-
ками, умениями и компетенциями.

Сформировать компетенции у специалистов 
– психологов для органов внутренних дел в рам-
ках дисциплин естественно-научного профиля, 
таких как «Анатомия и физиология центральной 
нервной системы», «Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем», «Психофизи-
ология» позволяет применение метода обучения 
открытиям. Принцип открытия в конкретных дис-
циплинах представляется способом решения 
эффективности процесса обучения через опыт и 
открытия. Основополагающим для этого является 
индивидуальная траектория обучения. 

По мнению К.Б. Маккарти «Обучение откры-
тиям происходит в ситуациях решения проблем, 
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когда учащийся опирается на свой собственный 
опыт и предшествующие знания, и представляет 
собой метод обучения, с помощью которого уча-
щиеся взаимодействуют со своим окружением, 
исследуя объекты и манипулируя ими, решая 
вопросы и противоречия или проводя экспери-
менты» [3, с.245].

Аналогичная позиция отражена в исследо-
ваниях Г. Кершенштейнера, который оценивает 
самодеятельность в открытиях как метод позна-
ния, согласно которому субъект учится посред-
ством продуктивного действия [1].

Отсюда следует, что основная схема обуче-
ния открытия должна содержать проблему, кото-
рая приводит к вовлечению обучающихся в 
систему знаний. Открытие есть рефлексивная 
деятельность поскольку рефлексия связана с 
обработкой новых знаний и передачей знаний в 
практических ситуациях. Эта точка зрения нашла 
отражение в исследованиях Дж. Дьюи, который 
рассматривает образование как активный про-
цесс отраженной самодеятельности [2].

В свою очередь Ф. Вайнерт характеризует 
самоконтролируемое участие в процессе обуче-
ния следующим образом: «в ситуации обучения 
должно быть пространство для методов обучения; 
обучающиеся должны принимать решение об обу-
чении, преподаватель вмешивается тогда, когда 
мышление обучающихся явно противоречит 
реальным принципам» [6, с.32].

При обучении через открытие студентам 
необходимы стратегии поиска, чтобы тщательно 
планировать способы решения проблем в рамках 
изучаемой темы. Это включает способность зна-
комиться с новым учебным материалом и понима-
ние того. Что было открыто также в смысле когни-
тивного моделирования. Процесс открытия тре-
бует включения таких психических процессов как: 
внимание, мышление и логических размышлений. 
Познание и эмоции обычно переплетаются. Надо 
отметить, что существует еще аспект проектиро-
вания, в рамках которого осуществляется кон-
структивная деятельность. В своем анализе пока-
зателей памяти обучающихся Дж. Семб, Дж. 
Эллис обнаружили, что эффект сильнее, когда 
обучающиеся активно участвуют на занятии. 
Решающее значение имеет конструктивное обу-
чение [5, с. 253]. Например, при изучении темы 
«сенсорные системы» по физиологии высшей 
нервной деятельности запланированы проектные 
работы по видам сенсорных систем. Однако при 
всяком открытии может возникнуть сопротивле-
ние, так называемые когнитивные конфликты. 
Причина их возникновения возможно потому, что у 
обучающихся не приходят никакие идеи или что-то 
противоречит предыдущим знаниям. Надо отме-
тить, что студенты пытаются найти выход из про-
тиворечия только в том случае, если проблема 
кажется субъективно преодолимой. В таких ситуа-

циях обратная связь со стороны преподавателя 
способствует повышению уверенности в поиске 
решений и поиске в достижении учебной цели. В 
осуществлении навыков обучения с использова-
нием формы открытия обучающиеся реоргани-
зуют свои знания на основе открытых знаний, на 
основе опыта в ходе открытий.  Однако Х. Небер 
показал, что метод открытия без руководства пре-
подавателя встречается редко, обратная связь 
внутри группы и извне является необходимым 
средством обучения [4, с. 212].

Таким образом обучающиеся высшей школы 
в образовательном процессе формируют свои 
знания и умения, используя свои способности 
обращения с явлениями, объектами при поиске 
учебной информации дисциплин естественно-на-
учного профиля. Можно сказать, что они обуча-
ются посредством формирующей деятельности и 
конструктивного мышления, а открытия стано-
вятся творческим процессом формирования зна-
ний с использованием перцептивных способно-
стей на когнитивном уровне. Посредством форми-
рующей деятельности обучающиеся создают 
план, согласно которому исследуют учебный 
материал изучаемой темы. Этот план ориентиро-
ван на поиск аналитических открытий, что может 
вызывать стресс, если студенты не владеют пра-
вилами интерпретации, оценкой информации. Как 
мы видим, открытие есть обучение, подкреплен-
ное опытом. Обучающиеся реорганизуют свои 
знания на основе «неоткрытых» знаний и опыта 
при открытиях, формирует свои знания и умения, 
открывая не только новые знания, но и свои спо-
собности обращения с учебной информацией.

Безусловно, следует отметить, что обучение 
открытиями не всегда может рассматриваться как 
лучший метод. Преимущества возникают только 
тогда, когда студенты овладевают соответствую-
щими навыками и учатся сочетать то, что он знает 
с тем, что является для него еще новым. Для этого 
необходимо разработать соответствующие мето-
дологические этапы среды обучения открытиями. 
При собственном открытии обучающиеся в пред-
ставленном учебном материале, ищут ответы на 
вопросы в той степени, в которой их конструкции 
являются последовательными. Это означает, что 
дидактическое решение не исходит в первую оче-
редь от преподавателя, а студенты следуют своим 
интересам и идеям, разрабатывая свои собствен-
ные пути приобретения знаний. Это возможно, 
опираясь на свой опыт и сталкиваясь с пробле-
мами в знаниях, которые мотивируют их учиться. 
В свою очередь преподаватель предлагает зада-
ния, доступные учебные материалы для размыш-
ления посредством беседы, в ходе которой можно 
реконструировать стратегии действий и проана-
лизировать способы мышления. Обязательно при 
этом ориентироваться на федеральные государ-
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ственные стандарты высшего образования (ФГОС 
ВО), учебную программу изучаемой дисциплины.

Фазу открытия условно можно разделить на 
три этапа:

1. Фокус – любопытство, возникающее в 
результате поиска ответа на вопросы. Преподава-
тель направляет на решение проблем и в конеч-
ном итоге временно концентрируется на вопросах 
совместно с обучающимися. На этом этапе важно 
фокусировать процесс открытия, например при 
изучении структур головного мозга, отдельные 
группы студентов концентрируются и продвигают 
процесс исследования на отдельных темах о 
структурах головного мозга, при этом темы 
должны быть связаны (передний, ствол, задний, 
средний отделы головного мозга).  Отдельные 
группы, могут взаимодействовать, а полученные 
знания по изучаемым темам можно отсортировать 
и интегрировать в рамках изучаемого вопроса. 
Задача преподавателя состоит в том, чтобы 
сопровождать процесс познания и сосредоточить 
их внимание на получение знаний. 

2. Систематизация – это исследовательский 
процесс получения утверждений. Студенты выде-
ляют отделы и закономерности их функциониро-
вания, сравнивают и противопоставляют, делают 
предположения о связях структур головного мозга. 
Преподаватель указывает на новые для обучаю-
щихся аспекты по изучаемой учебной информа-
ции, задает вопросы на поиск противоречий. 

3. Анализ и оценка своего собственного про-
цесса обучения. Используя разработанные крите-
рии. Преподаватель стимулирует логическое раз-
мышление студентов, оказывает поддержку в 
представлении различных точек зрения, помогает 
оценить процесс обучения. В обучении посред-
ством открытий отработка результатов процесса 
обучения играет важную роль, поэтому они 
должны быть осязаемыми.

Фаза презентации служит для того, чтобы 
результаты исследования и ответы обучающихся 
были прозрачными. На этом этапе обобщенные 
усилия обучающихся предоставляются друг другу, 
что помогает им еще раз работать вместе и пред-
ставить свой собственный продукт, свой процесс 
открытия. Например, при изучении темы «Отделы 
головного мозга» получаем древо презентаций с 
определенной ориентацией на результат. По край-
ней мере презентации преподаватель получает 
информацию об учебном потенциале и интересах 
студентов, а также о проблемах, которые необхо-
димо устранить в процессе учебной деятельно-
сти. Обратная связь имеет решающее значение 
для процессов открытия. Студенты в результате 
стратегий познания могут улучшить результатив-
ность в обучении (мониторинг успеваемости).

Таким образом обучение методом открытия 
требует соблюдения правил, согласно которым 
знания и опыт дидактически организованы и 

должны быть найдены самими обучающимися 
путем поиска и исследования. 

Обучение методом открытия, как и другие 
формы обучения также являются образователь-
ной деятельностью, предполагающей активное 
приобретение или углубление собственных зна-
ний, что требует волевых усилий со стороны обу-
чающихся.
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Аннотация. Ухудшение экологической ситуации является одной из глобальных про-
блем настоящего столетия, способной привести к непоправимым последствиям, в том 
числе к исчезновению жизни на нашей планете Земля. Для предотвращения потенциаль-
ных негативных последствий, а также для устранения принесенного окружающей среде 
вреда необходимо принятие комплексного решения на международном уровне, способного 
обеспечить должную степень экологической защищенности природных объектов. В насто-
ящий момент ввиду различных правовых и организационных пробелов и ограничений от-
сутствует крайне важный и значимых механизм, способный привлечь виновных, будь то 
физические лица или государство, к ответственности за совершение наиболее серьезных 
преступлений в сфере экологии. По мнению автора, принятие решения относительно обо-
значенной категории правонарушений следует отнести к подсудности Международного 
уголовного суда, способного рассматривать дела на наднациональном уровне и в интере-
сах всего общества в целом. В настоящей статье представлены причины, обуславливаю-
щие необходимость коллективной и наднациональной борьбы с преступлениями против 
экологической безопасности, изложены основные проблемы, связанные с функционировани-
ем отмеченного ранее межгосударственного органа, а также предложены способы реше-
ния таковых. Устранение наблюдаемых противоречий позволит достичь эффективную 
международную политику в области охраны окружающей природной сред, что является 
непременным условием для достижения столь жизненно важной всемирной задачи.  
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ter-State body, and proposes ways to resolve them. The elimination of the observed controversies 
will make it possible to achieve an effective international policy in the field of environmental protec-
tion, which is a prerequisite for achieving such a crucial global goal.

Key words: environmental security, ecocide, international cooperation, the International Crim-
inal Court, environment, ecological crisis, ecosystem.

В 
июле 2023 года глава Европейского 
бюро Всемирной организации здраво-
охранения Ханс Клюге1 заявил о про-

грессировании тройного экологического кризиса, 
сущность которого состоит в одновременном 
ухудшении состояния таких компонентов как:

- климат, что выражается в его постепенном 
изменении;

- окружающая среда, подвергнутая постоян-
ному загрязнению;

- а также биологическое разнообразие, кото-
рое неумолимо претерпевает численную и видо-
вую утрату.

Борьба с обозначенной экзистенциональной 
угрозой, и с иными проявлениями неблагоприят-
ных экологических факторов является одной из 
ключевых задач, стоящих перед мировым сооб-
ществом. Актуальность, важность и значимость 
рассматриваемой темы подтверждается много-
численными исследованиями отечественных и 
мировых специалистов, объединений, сообществ, 
изучающих состояние экологической защищенно-
сти жизненно важных интересов человека, а также 
природной среды. Анализ и оценка наблюдаемых 
преобразований выступают необходимыми усло-
виями для формирования правильной модели 
поведения как политических институтов, коими 
являются государства, так и отдельно взятых 
индивидов. Ввиду промышленного развития ряда 
стран, потребительского и нерационального пове-
дения человечества уже сейчас можно наблюдать 
существенные неблагоприятные последствия от 
вмешательства в экосистему, число и характер 
которых при сохранении имеющегося воздействия 
со стороны антропогенных факторов будет лишь 
возрастать. 

Повышенная эрозия прибрежной зоны, рас-
положенной вблизи морских дамб, ввиду укорачи-
вания и одновременного увеличения высоты волн; 
затруднение процесса фотосинтеза, а также 
гибель морских обитателей, вследствие загрязне-
ния водоемов нефтепродуктами; вымирание объ-
ектов флоры и фауны, вызванное регулярными 
кислотными осадками и т.д. Указанные и иные 
проблемы животного и растительного мира спо-
собны привести к непоправимым последствиям, в 
том числе определяющим факт существования 
известных нам форм жизни на планете Земля. В 

1  Официальный интернет-портал Организации 
Объединенных Наций – URL: https://news.un.org/ru/
story/2023/07/1442632 (дата обращения: 03.08.2023).

целях предотвращения глобальных катастроф 
большинство стран всего мира вырабатывают 
собственную политику, направленную на обеспе-
чение экологической безопасности, то есть на 
достижение должной степени защищенности как 
интересов человека, имеющих наибольшее зна-
чение для жизни, так и окружающей среды от раз-
личного рода факторов.

Однако, внутригосударственные попытки 
предотвращения рассматриваемых проблем, 
имеющих воздействие на состояние экосистемы, 
являются крайне ограниченными и неэффектив-
ными по причине:

недостаточности необходимых ресурсов как 
для выявления неблагоприятного воздействия, 
так и для ликвидации последствий;

дефицита должного уровня квалификации и 
осведомленности специалистов, осуществляю-
щих решение задач, направленных на достиже-
ние экологической безопасности в стране;

возможной неэффективности и недостаточ-
ности принимаемых мер из-за отсутствия долж-
ной осведомленности или степени реагирования 
необходимого для устранения сложных проблем, 
имеющих комплексный характер;

экстерриториального характера причин воз-
никновения и степени проявления неблагоприят-
ных экологических последствий и иное.

Ввиду отмеченного ранее крайне важным 
представляется внедрение комплексного под-
хода, направленного на предотвращение и устра-
нение экологических проблем на международном 
уровне в дополнение к уже имеющейся нацио-
нальной политике обеспечения экологической 
безопасности.

Изменение политической ситуации в ряде 
стран привело к усложнению международного 
сотрудничества, направленного на предотвраще-
ние экологических катастроф, что оказывает нега-
тивное влияние на качество и количество пред-
принимаемых межправительственных мероприя-
тий, готовых обеспечить достойный и повсемест-
ный уровень экологической безопасности. 
Выступает крайне важным возобновление дей-
ствующих ранее механизмов, таких как осущест-
вление международного обмена кадрами, прове-
дение совместных научных исследований, конфе-
ренций, позволяющих эффективно изучить 
наблюдаемые явления, заключение многосторон-
них договоров, предусматривающих взаимные 
обязательства, способные предотвратить вмеша-
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тельства, ущемляющие права подписавшихся 
государств, предоставить правовую основу для 
необходимого транснационального взаимодей-
ствия и иное.

В настоящий момент среди международных 
органов и организаций наибольший вклад в сфере 
охраны окружающей среды вносит Организация 
Объединенных Наций, основным предназначе-
нием которой является решение глобальных про-
блем различного характера, а также поддержание 
мира и безопасности. ООН осуществляет разра-
ботку и реализацию международных соглашений, 
программ, стратегий, направленных на сохране-
ние и улучшение состояния окружающей среды, 
защиту биоразнообразия, борьбу с изменением 
климата и иными экологическими проблемами. 
Однако, стоит учитывать, что часть актов, прини-
маемых органами, входящими в структуру ООН, 
имеют рекомендательный характер, в то время 
как иные документы обладают обязательной 
силой исполнения исключительно для госу-
дарств-членов, подписавших и ратифицировав-
ших его. Таким образом, представляется возмож-
ным не исполнять те положения, которые были 
выработаны посредством многосторонних перего-
воров и исследований, многолетнего опыта, а 
также значительных материальных, кадровых и 
научных ресурсов международной организацией 
для достижения достойного уровня окружающей 
среды на Земле. Более того, при наличии наруше-
ний в ходе реализации имплементированных 
норм возникает серьезная проблема в части при-
влечений нарушителя к ответственности за право-
нарушение в сфере экологии. В связи с чем, 
крайне важным является обеспечение должного 
уровня правовой защищенности и порядка испол-
нения наказания, предъявления обвинения к 
субъекту, причинившему вред окружающей среде 
на международном уровне.

Предложение о необходимости отнесения 
преступлений против природной среды к числу 
международных имеет довольно продолжитель-
ную историю, в частности, данная инициатива 
была выдвинута действующим на тот момент пре-
мьер-министром Швеции Улофом Пальме в ходе 
выступления на Конференции ООН1 по окружаю-
щей человека среде, которая проходила в Сток-
гольме в 1972 года. 

Единственным органом, способным при-
влечь виновных к ответственности за совершение 
преступлений, посягающих на экологическую без-
опасность, выступает Международный уголовный 
суд (далее – МУС) как постоянный орган уголов-

1  Официальный интернет-портал Организации 
Объединенных Наций – URL: https://www.un.org/ru/
conferences/environment/stockholm1972 (дата обраще-
ния: 17.08.2023).

ной юстиции. В настоящий момент, согласно Рим-
скому статуту Международного уголовного суда 
[1] (далее – Римский статут), документу, учредив-
шему данный орган правосудия, вступившему в 
силу 1 июля 2002 года, юрисдикция МУСа ограни-
чивается крайне серьезными преступлениями, 
которые в свою очередь волнуют и вызывают наи-
большее опасение у всего международного сооб-
щества. К числу таковых относятся преследова-
ния за следующие деяния: геноцид, преступления 
против человечности, военные преступления, а 
также преступления агрессии. Упоминание об 
окружающей природной среде встречается исклю-
чительно в разделе, посвященному военным пре-
ступлениям, что является недостаточным, 
поскольку масштаб последствий от экологических 
преступлений, совершенных в мирное время, 
является не менее существенным и опасным для 
всего человечества. Вопрос о включении престу-
плений против окружающей природной среды ни 
раз поднимался в МУС, в частности в 2016 году, а 
также в 2021 году. Ряд государств-членов ООН 
публично выразил свою заинтересованность во 
включении преступлений, способных привести к 
широкомасштабным и долгосрочным негативным 
последствиям для окружающей природной среды, 
в Римский статут, однако возникли сложности с 
точки зрения юридического оформления и опре-
деления таковых деяний. 

В 2017 году доктор юридических наук, про-
фессор Е.В. Виноградова [3] отметила, что: «Про-
блемой, не позволяющей распространить юрис-
дикцию действующих международных судебных 
органов уголовной юстиции на преступления, 
посягающие на международную экологическую 
безопасность, является отсутствие универсаль-
ного понятийного аппарата для преступлений 
данного вида». К сожалению, в настоящий момент 
проблема, исследованная автором, по-прежнему 
является актуальной. Международный уголовный 
суд не рассматривает экологические преступле-
ния, а следовательно, в силу отсутствия наказа-
ния за правонарушения в рамках данной катего-
рии дел, виновные не несут ответственность за 
причинение вреда мирового масштаба и, что в 
свою очередь наиболее важно, продолжают 
совершать таковые деяния, все более усугубляя 
напряженную экологическую обстановку. 

Над термином «экоцид», для включения 
которого в один ряд с упомянутыми ранее соста-
вами и отнесения к подсудности Международного 
уголовного суда, работали 12 независимых юри-
стов из различных стран мира. Проект определяет 
экоцид как - «противоправные или умышленные 
деяния, совершенные с осознанием того, что 
существует значительная вероятность причине-
ния этими действиями крупного, либо широкомас-
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штабного, либо долгосрочного ущерба окружаю-
щей среде». Имеющиеся пояснения к отдельным 
составляющим термина позволяют нам сделать 
вывод о том, что в отличии от остальных четырёх 
категорий дел, закрепленных Римским статутом, 
предполагается, что таковой состав станет един-
ственным, в котором будет рассмотрен вред, при-
чиненный не человеку, а окружающей природной 
среде в широком смысле, как естественной эколо-
гической системе. Крайне важным выступает 
сохранение данного акцента, способного обеспе-
чить должную степень защиты природных объек-
тов, расположенных в территориальной дистан-
цированности от традиционного места обитания 
индивидов, артеприродной и иной среды, непо-
средственно составляющей окружение для чело-
века.  

Полагая, что в перспективе вопрос о внеш-
ней форме выражения и закрепления в Римском 
статуте особенностей такого серьезного правона-
рушения, как экоцид, будет решен, стоит заду-
маться и об иной проблеме, способной привести к 
неэффективности вносимых изменений и допол-
нений. В виду того, что решения Международного 
уголовного суда являются обязательными для 
исполнения государствами и гражданами тех госу-
дарств, которые ратифицировали Римский статут 
и признали юрисдикцию МУС, в ряде стран тако-
вые акты исполняться не будут в виду отсутствия 
императивности их исполнения. Более того, госу-
дарства, являющиеся полноценными участни-
ками МУС, в ряде случаев позволяют своим граж-
данам избежать уголовной ответственности, 
предъявленной международным органом. Стоит 
уточнить, что Российская Федерация 13 сентября 
2000 года подписала Римский статут, однако в 
силу возникновения определенных сомнений под-
пись была отозвана. При этом такие государства, 
как Соединенные Штаты Америки, Китай, Изра-
иль, Индия и Иран изначально выступили против 
ратификации документа и учреждения МУС по 
причине ограничения данным органом националь-
ного суверенитета. 

Поскольку обозначенный орган уголовной 
юстиции уполномочен осуществлять судопроиз-
водство исключительно за преступления, совер-
шенные либо на территории государства-участ-
ника, либо гражданином государства-участника, а 
именно принимая во внимание территориальный 
или личный принцип, в случае несоблюдения 
такового условия суд не имеет права осущест-
влять судебный процесс, за исключением двух 
случаев, когда поступает: 

резолюция Совета безопасности ООН о 
передаче дела на рассмотрение в МУС;

заявление от государства, не являющегося 
страной-участником Римского статута.

Обозначенное положение предоставляет 
государствам право принимать решение о том, 
подвергать своих граждан или свою территорию 
юрисдикции МУС, или нет, а также какой ответ-
ственности. Стоит обратить внимание на то, что 
государства-участники Римского статута являются 
должными исполнить решения данного суда, 
однако отсутствует нормативное закрепление 
санкций за неисполнение таковых, что создает 
возможность для нарушения предписаний-обяза-
тельств. Для решения отмеченной проблемы тре-
буется создание жесткого механизма, предупре-
ждающего любую возможность диспозитивного 
выбора исполнения или нет, решений Междуна-
родного суда, что позволит повысить силу и статус 
рассматриваемых решений, к сожалению, отвер-
гаемых и не воплощаемых государствами.

Международное обеспечение, а также 
сотрудничество государств и организаций явля-
ются необходимыми условиями, способными объ-
единить усилия различных политических институ-
тов, направленных на борьбу и предотвращение 
глобальных проблем, связанных с изменением 
климата, загрязнением водоемов, истощением и 
заражением почвы, вымиранием растений и 
животных. Взаимодействие на международном 
уровне позволит осуществлять должный обмен 
опытом, технологиями, осуществлять совместное 
исследование и формирование программ для 
предстоящего обеспечения экологической безо-
пасности. Не менее важным выступает факт необ-
ходимости привлечения к ответственности вино-
вных в совершении особо тяжких преступлений 
независимым межгосударственным органом, что 
позволит наиболее полно реализовать сущность 
уголовной ответственности, отразить факт нали-
чия преступления, имеющего межтерриториаль-
ное значение, комплексно подойти к устранению 
неблагоприятных последствий. Имеющиеся в 
настоящий момент правовые пробелы и ограни-
чения не позволяют эффективно функциониро-
вать механизму, направленному на создание 
достойной и безопасной окружающей среды, что 
указывает на необходимость совместного прове-
дения качественных преобразований в данной 
области.
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ В АРКТИКЕ НА ФОНЕ 
ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. Северная полярная область Земного шара, называемая Арктикой, тради-
ционно представляла интерес только для прибрежных государств в силу суровости своих 
природных условий. Однако в конце ХХ века на всем Земном шаре отмечается потепление 
климата; в Арктике оно отразилось в таянии льдов, в том числе «вечных». Последовали 
явления, которые можно характеризовать как выгодные для человечества, так и очень для 
него вредные. Отсутствие льдов на большей части Северного Ледовитого океана означа-
ет значительное сокращение и удешевление морского пути между Европой и Азией. Теперь 
Северный Ледовитый океан не разделяет, а связывает континенты. Освобождение ото 
льдов означает также доступ к минеральным богатствам дна. Однако эти же явления оз-
начают драматические изменения в образе жизни коренного населения, а также внесение 
возможных необратимых изменений в ландшафте Арктики, в состоянии ее животного и 
растительного мира. Между тем образ жизни коренного населения, его этническая и куль-
турная идентичность тесно связаны с природой Арктики, с возможностями охоты и 
транспортного передвижения. Более того, таяние вечной мерзлоты оказывает свое нега-
тивное влияние и на население, проживающее гораздо южнее побережья Северного Ледови-
того океана: в многих местах Аляски и Российского севера наблдается разрушение фунда-
ментов жилых и общественных зданий, дорог и иных сооружений.

В этих условиях наобходимо тесное и продуманное сотрудничество в решении эти 
настоятельных проблем. Однако сотрудничество приарктических государств пока нала-
жено довольно слабо. Отмечается настороженное отношение и государств, и их населе-
ния к наделению Арктического совета значительными полномочиями. Нет и достаточного 
доверия между ними в области безопасности.

Ключевые слова: Арктика, Северный Ледовитый океан, коренные народы Севера, 
приарктические государства, полярные льды, вечная мерзлота, охрана окружающей среды, 
животный мир Арктики, рыболовство в Северном Ледовитом океане, Северный морской 
путь.
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PROBLEMS OF NATURE PROTECTION IN THE ARCTIC AGAINST THE 
BACKGROUND OF CLIMATE WARMING

Annotation. The northern polar region of the globe, called the Arctic, has traditionally been of 
interest only to coastal States due to the severity of natural conditions. However, at the end of the 
twentieth century, climate warming was observed all over the globe; in the Arctic it was reflected in 
the melting of ice, including “eternal” ones. There followed phenomena that can be characterized as 
both beneficial to humanity, and very harmful to it. The absence of ice in most of the Arctic Ocean 
regions means a significant reduction and cheapening of the sea route between Europe and Asia. 
Now the Arctic Ocean does not divide, but connects the continents. Liberation from the ice also 
means access to the mineral riches of the bottom. However, these same phenomena mean dramat-
ic changes in the lifestyle of the indigenous population, as well as the introduction of possible irre-
versible changes in the landscape of the Arctic, in the state of its fauna and flora. Meanwhile, the 
lifestyle of the indigenous population, its ethnic and cultural identity are closely connected with the 
nature of the Arctic, with the possibilities of hunting and means of transportation. Moreover, the melt-
ing of permafrost has its negative impact on the population living also southward of the Arctic Ocean 
coast: in many places in Alaska and the Russian North, the foundations of residential and public 
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buildings, roads and other structures are being destroyed. In these conditions, close and thoughtful 
cooperation in solving these urgent problems is necessary. However, the cooperation of the Arctic 
states is still rather poorly established. There is a wary attitude of both states and their populations 
to the granting of significant powers to the Arctic Council. There is also not enough trust between 
them in the field of security.

Key words: Arctic, Arctic Ocean, indigenous peoples of the North, Arctic states, polar ice, per-
mafrost, environmental protection, Arctic wildlife, fishing in the Arctic Ocean, Northern Sea Route.

А
рктический регион не имеет точного 
определения; в науке принято рассма-
тривать в качестве Арктического реги-

она область Земного шара, ограниченную север-
ным тропиком [3, c.14]. Его главная особенность 
— наличие вечного льда на море и вечной 
мерзлоты в почве. На протяжении всей человече-
ской истории арктический лед постоянно таял и 
снова замерзал в соответствии с изменениями 
погоды; примерно в 1970-х годах ХХ века впервые 
за тысячи лет сформировался процесс преобла-
дания таяния льда над обратным замерзанием. 
Научные данные говорят о том, что этот процесс 
вызван обильным выбросом в атмосферу произ-
водимого человеческой деятельностью углекис-
лого газа, что создает в атмосфере парниковый 
эффект.

Повышение температуры окружающей 
среды Арктики приводит к изменению географии 
Арктики, состояния снежного покрова, морского 
льда, ледников и вечной мерзлоты. Эти измене-
ния ведут, в свою очередь, к значительным пере-
менам в ландшафте, способах эксплуатации при-
родных ресурсов, состояния животного мира. 
Последствия этого пока трудно предсказать, но 
уже сейчас заметно, что под угрозой находятся не 
только интересы людей, но и сама арктическая 
природа.

1.Приарктические государства
В Арктическом регионе проживает около 4 

миллионов человек, населяющие государства, 
которые называют «арктической пятеркой»: Рос-
сия, Канада, США, Норвегия (учитывая местопо-
ложение Шпицбергена) и Дания (учитывая место-
положение Гренландии и Фарерских островов). К 
арктическим государствам относят также входя-
щие в Арктический совет Швецию, Финляндию и 
Исландию.

 Из разнообразного населения данного реги-
она около 400 тысяч относят к коренным жителям 
(это эвенки, чукчи, эскимосы, нганасаны, алеуты, 
ханты , ненцы и др). Эти коренные сообщества 
особенно обеспокоены изменением климата из-за 
того, что не только для своего выживания они 
зависят от окружающей среды, но и их духовность 
и культура неотделимы от арктической природы 
[9, c.74-78]. Кроме того, местное население опаса-
ется прибытия большого числа работников извне, 
что может создать перевес этого прибывшего 

населения и превратить коренное население в 
меньшинство на своей территории [11]. Дж.Хайнд-
ман отмечает, что компании стремятся привлечь к 
добыче и завезти в Арктику наиболее квалифици-
рованных и образованных работников, с кото-
рыми, очевидно, местным жителям будет трудно 
конкурировать [10, c.243-255].

2. Международное сотрудничество в 
Арктике

Универсальных договоров о международном 
сотрудничестве в Арктике пока не существует. В 
1996 году был образован Арктический совет [2, 
c.220-233] - международная организация, в кото-
рую, помимо восьми арктических стран-членов, 
обладающих правом принятия решений, входят 
организации коренных народов Севера: Арктиче-
ский совет атабасков, Международная ассоциа-
ция алеутов, Международный совет гвичинов, 
Циркумполярный совет инуитов, Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции и Совет саамов. Они участвуют в подготовке 
всех документов и решений совета. Кроме того, 
статус наблюдателя имеют 12 государств (Велико-
британия, Германия, Индия, Испания, Италия, 
Китай, Республика Корея, Нидерланды, Польша, 
Сингапур, Франция и Япония), девять межправи-
тельственных организаций и 11 неправитель-
ственных организаций.

Задача Арктического совета - защита аркти-
ческой экосистемы и ее обитателей, улучшение и 
сохранение качества окружающей среды и содей-
ствие рациональному использованию природных 
ресурсов, признание и удовлетворение самоопре-
деляющихся культурных и традиционных потреб-
ностей арктических сообществ в отношении окру-
жающей среды, постоянном мониторинге состоя-
ния арктической среды, а также сокращение и 
устранение ее загрязнения.

Основные позиции Арктических государств 
выражены в Илулиссатской декларации, которой 
был учрежден Арктический совет; там же на 
Арктику

распространено действие Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 года. В 2011 году была 
запущена программа «Круглый стол сил безопас-
ности Арктики», которая проводится ежегодно и 
ее главная цель - проанализировать, как воору-
женные силы и береговая охрана могут оказывать 
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помощь гражданским властям. В 2013 году Ислан-
дия инициировала создание организации под 
названием Арктический круг, которая содействует 
диалогу между политическими и деловыми лиде-
рами, экспертами-экологами, учеными, предста-
вителями коренных народов и другими междуна-
родными заинтересованными сторонами для 
решения проблем, стоящих перед Арктикой в 
результате изменения климата и таяния морского 
льда.

В 2016 году был создан Форум Арктической 
береговой охраны, в котором сотрудничают и про-
изводят обмен информацией службы береговой 
охраны. Таким образом, кроме межгосударствен-
ного Арктического совета, активно развивается 
межведомственное сотрудничество [8, c.40-42]. 

Ведется также сотрудничество в исследова-
тельской области. В Международный арктический 
научный комитет, созданный в 1990 году, входит 
23 страны. Комитет занимается всеми сторонами 
арктических исследований, а также предостав-
ляет соответствующие научные консультации. 
Другой организацией является сеть университе-
тов и колледжей, развивающих междисциплинар-
ное образование, направленное на решение про-
блем циркумполярного региона с учетом перспек-
тив коренных народов Арктики. Существует также 
Международный союз циркумполярного здравоох-
ранения, который занимается медицинскими про-
блемами людей в Арктике [12, c.8].

3.Последствия таяния льдов
Таяние льдов создает выгодные условия 

для новых видов экономической деятельности в 
Арктическом регионе. Прежде всего это относится 
к активизации транспортных отношений и к воз-
можностям добычи природных ресурсов. Теперь 
арктические воды в значительной мере открылись 
для навигации. Теперь они не разделяют, а связы-
вают Азию и Северную Америку с помощью 
Северного морского пути вблизи российского 
побережья Сибири. Облегчается проход и по 
Северо-Западному проходу, пересекающему 
Канадский арктический архипелаг, проходным 
может стать и путь прямо через Северный полюс. 
Время в пути между Северной Азией и Северной 
Европой и расходы на топливо значительно сокра-
щаются (примерно на 40%) по сравнению с тем, 
что было раньше. В течение последних десяти 
лет наблюдался рост товарооборота; по сравне-
нию с 2017 годом количество товаров, перевози-
мых по этому маршруту, увеличилось на 70% в 
следующем году. В 2018 году через Россию было 
перевезено более 18 миллионов тонн товаров; в 
2019 году Северным морским путем было переве-
зено 25 миллионов тонн товаров [8, c.23].

Не только морские суда, но и круизные лай-
неры начинают появляться в Арктическом реги-

оне. Туризм в летнее время расширяется и, по 
прогнозам, будет продолжать расти. В 2019 году 
появилось 13 новых круизных лайнеров, способ-
ных преодолевать льды. К 2022 году вступят в 
строй еще 28 новых круизных лайнеров [13, c.11].

Доступнее станут и залежи нефти не океан-
ском дне. По существующим оценкам до сих пор 
еще в его недрах хранится 90 миллиардов барре-
лей нефти, то есть приблизительно 13% неразве-
данной нефти в мире, 20% жидкого газа и 30% 
природного газа [6, c.60].

К сожалению, увеличение добычи нефти и 
газа делает регион уязвимым для разливов, кото-
рые могут нанести вред экосистемам, уничтожить 
дикую природу и повлиять на жизнедеятельность 
жителей Арктики. Низкая температура воздуха 
затрудняет очистку от загрязнений, которые раз-
лагаются очень медленно, что ухудшает ситуа-
цию. Пока нет достаточно эффективных техноло-
гий борьбы с разливами в Арктическом регионе. В 
свою очередь, нефть, покрывая лед, способствует 
его нагреву и еще более усиленному таянию.

4. Уроза животному миру
Влияние потепления на животный мир ока-

зывается многослойным. С одной стороны, осво-
бождение ото льда континентальных шельфов и 
новые возможности для добычи нефти создают 
опасность для тюленей и китов; с другой стороны, 
перемещение масс рыбы вслед за планктоном 
из-за изменения температуры воды вызывает 
перемещение стад тюленей и моржей, но эти 
животные в открытом море оказываются лишен-
ными таких «лежбищ для отдыха», как льды; с 
третьей стороны, сокращается численность 
полярных медведей, которые из-за недостатка 
снега не могут строить берлоги для рождения 
детенышей. Из-за этого же сокращается числен-
ность нерп, составляющих основной рацион для 
белых медведей. Все это делает охотничьи угодья 
местного населения более скудными.

Совершенно неожиданно оказалось, что с 
повышением температуры воздуха на север пере-
мещаются различные виды насекомых, против 
которых у местных лесов нет средств бороться, 
это ведет к их гибели и учащению лесных пожа-
ров, что, в свою очередь, создает угрозу диким 
оленям. Всем оленям — и диким, и домашним, 
непривычные формы таяния и замерзания льда 
создают трудности добывания лишайника зимой. 
Недостаточно изучены пока проблемы возмож-
ного изменения путей миграции птиц из-за изме-
нения растительности в результате повышения 
температуры [9].

Освобождение от льда центральной части 
Северного Ледовитого океана и с учетом мигра-
ции трески и палтуса на север делает потенци-
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ально неизбежным приход сюда множества рыбо-
ловецких судов [1, 196-198]. Как меру предотвра-
щения полного истощения здесь запасов рыбы 
группа государств — Россия, Канада, Дания, 
Исландия, Норвегия, Соединенные Штаты – вме-
сте с Китаем, Европейским союзом, Японией и 
Южной Кореей в 2018 году подписали крупное 
соглашение о предотвращении нерегулируемого 
рыболовства в центральной части Северного 
Ледовитого океана1. Этим Соглашением запре-
щен коммерческий промысел в регионе на 16 лет, 
в течение которых будут проводиться исследова-
ния морской экосистемы.

Морская экосистема Арктики изучена слабо 
по сравнению с более теплыми регионами, и риск 
был бы слишком велик, в случае начала коммер-
ческого промысла, когда еще нет установленных 
базовых показателей для мониторинга состояния 
экосистемы.

5. Перемещение людей
Таяние льдов может привести к необходимо-

сти переселения людей: их жилища приходят в 
негодность из-за оттаивания вечной мерзлоты и 
разрушения фундаментов. Известно, что общины 
коренных жителей Аляски вынуждены восстанав-
ливать свои системы канализации, а также многие 
общественные объекты [9]. Нередки случаи, когда 
в России и Северной Америке рушатся целые 
дома, а в Скандинавии дороги требуют более 
частого обслуживания и ремонта [5, c.84-86]. Люди 
больше не могут использовать замерзшие реки и 
озера как дороги, а тонкий лед зачастую препят-
ствует успешной охоте на зверей, а также не 
позволяет использовать их для передвижения на 
собачьих упряжках. Все это создает также трудно-
сти транспортировки продовольственных и про-
мышленных товаров для местного населения. 
Хотя людям доступны авиаперелеты, они намного 
дороже, чем перевозка товаров по морю [9].

6. Территориальные споры
В настоящее время в Арктическом регионе 

сохраняется напряженность из-за неразрешенных 
территориальных споров. Н.Н.Швец и В.П. Берес-
нева указывают на три из них:

1. Территориальный спор между Канадой и 
Данией вокруг острова Ханс;

2. Определение статуса Северо-Западного 
прохода между Канадой и США; 

3. Разграничение акваторий в море Бофорта 
между Канадой и США [6, c.60]. 

1  Соглашение о предотвращении нерегулируе-
мого промысла в открытом море в центральной части 
Северного Ледовитого океана 2018 года (вступило в 
силу для Российской Федерации 25 июня 2021 года) // 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202106280035?y (дата обращения 24.08.2023) 
sclid=llp5cgcekc487500090

В отличие от вышеуказанных правоотноше-
ний, Россия сумела урегулировать свои террито-
риальные отношения с соседними арктическими 
государствами. Ее шельф имеет четкие юридиче-
ские границы, позволяющие правомерно устанав-
ливать права собственности на нефтегазовые 
ресурсы, добытые на 200-мильной зоне континен-
тального шельфа, а также на расширенном конти-
нентальном шельфе, на который в настоящее 
время Комиссия ООН по границам континенталь-
ного шельфа рассматривает заявку [4]. По спра-
ведливому мнению, Н.Н.Швеца и В.П.Бересневой, 
«вопросы правового статуса Северного Ледови-
того океана в настоящее время не являются прин-
ципиально важными при рассмотрении вопроса 
освоения нефтегазовых ресурсов Арктики, а 
имеют большее отношение к вопросам геополи-
тики и военно-стратегической доктрины» [6, c.60].

7.Вопросы безопасности
В Оттавской декларации 1996 года, которой 

был учрежден Арктический совет, содержался 
запрет Арктическому совету «заниматься вопро-
сами, связанными с военной безопасностью». Это 
ограничение не исключало привлечение военных 
средств к решению общих проблем. Например, на 
межведомственной основе был создан Североат-
лантический Форум береговой охраны. В целом 
же решение проблем безопасности в Северном 
Ледовитом океане требует целостных стратегий с 
международными, междисциплинарными и 
инклюзивными перспективами.

На уровне отдельных арктических госу-
дарств интересы безопасности выражаются раз-
личным образом. Например, в Основах государ-
ственной политики Российской Федерации в 
Арктике говорится о том, что целью РФ является 
сохранение Арктики как территории мира, ста-
бильного и взаимовыгодного партнерства2. Поли-
тика Соединенных Штатов в отношении Арктиче-
ского региона [14] поощряет «мирное разрешение 
споров в Арктическом регионе». Главной целью 
Северной стратегии Канады3 объявлена защита 
суверенитета Канады в арктическом секторе. В 
Арктической стратегии Дании главным объявлена 
защита суверенитета и безопасности страны4.

2  Основы государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2035 года. Утверж-
дены Указом Президента Российской Федера-
ции от 5 марта 2020 г. № 164. http://www.kremlin.ru/acts/
bank (дата обращения 23.08.2023)

3 Government of Canada. (2009) Canadaʼs 
Northern Strategy: Our North, Our Heritage, Our Future. 
Ministry of Indian Affairs and Northern Development. 
Available at: http://library.arcticportal.org/1885/1/canada.
pdf (дата обращения 23.08.2023)

4  Demark, Grønland & Færøerne: Kongeriet 
Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 // Udenrigsminis-
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 Это совсем не значит, что арктические госу-
дарства заинтересованы в конфликте. Деклара-
ция Тромсё Арктического совета 2009 года1 под-
тверждает, “что в международных отношениях 
верховенство закона является необходимым 
условием мирного регионального развития”. Ана-
логичным образом Нуукская декларация Арктиче-
ского совета 2011 года2 признает “важность под-
держания мира, стабильности и конструктивного 
сотрудничества в Арктике”.

Представляется, однако, что мир и стабиль-
ность в Арктическом регионе пока не осознаны 
как «общие арктические проблемы», так что в 
этом отношении между арктическими государ-
ствами существует недостаточное регулирование.

7. Заключение
Технологическое развитие нашего времени 

предоставило человечеству необозримые воз-
можности экономического использования биос-
феры. Человечество сильно преуспело в преоб-
разовании своей среды обитания.Мир становится 
все более искусственным. 

Таяние Арктики для общин коренных наро-
дов зачастую становится катастрофой, и измене-
ние климата бросает вызов существующим систе-
мам управления. Территориальный контроль и 
насилие не в полной мере решают мировые про-
блемы. Но ни власти, ни общества арктических 
государств пока не имеют четкого представления 
о том, как строить управление и разрабатывать 
политику, отвечающую потребностям коренных 
народов в современных условиях.

Анализ показывает наличие у арктических 
государств «общих арктических проблем», как 
сказано в Оттавской декларации 1996 года, кото-
рой был учрежден Арктический совет. Именно 
решение этих общих проблем позволит сохранить 
Северный Ледовитый океан как зону стабильно-
сти и мира на долгосрочное благо всего человече-
ства. В отсутствие такого подхода вполне веро-
ятно, что там возникнет лоскутное одеяло инсти-
тутов и организаций, занимающихся разными 
вопросами. Это может привести только к фраг-

teriet. 2011. 58 s. URL: https://um.dk/~/media/UM/Dan-
ish-site/Documents/Udenrigspolitik/Udenrigspolitikny/
Lande%20og%20regioner/Arktisk/Arktis%20strategi.
pdf?la=da (дата обращения 23.08.2023)

1  Arctic Council. Tromsø Declaration on the Occa-
sion of the Sixth Ministerial Meeting of The Arctic Council, 
Tromsø, Norway, 29 April 2009, http://library.arcticportal.
org/1253/1/Tromsoe_Declaration 1..pdf, (дата обращения 
23.08.2023)

2  Arctic Council. Nuuk Declaration on the Occasion 
of the Seventh Ministerial Meeting of the Arctic Council, 
Nuuk, 12 May 2011, http://www.arctic-council.org/index.
php/en/about/documents/category/ 20-main-documents-
from-nuuk 

ментированному и нестабильному управлению. 
Однако следовать общим интересам означает 
балансировать между национальными интере-
сами и общими интересами в решении вопросов, 
как в пределах суверенных юрисдикций, так и за 
их пределами.
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СТРАТЕГИИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ

Аннотация. В статье рассмотрена проблема выбора исследовательской стратегии 
в социальных науках как актуального фактора, влияющего на достоверность получаемых 
результатов. 

Проводится сравнительный анализ генезиса, сферы применения и методологических 
особенностей качественной и количественной стратегий в социальных исследованиях, 
уточняются основные категории, раскрываются преимущества и ограничения сопутству-
ющих методов. Отмечается, что исторически первой в социологии зародился количе-
ственный подход как стратегия, направленная на математическое измерение социальных 
процессов. Ключевой целью стратегии выступает ответ на вопрос: «сколько». Количе-
ственная стратегия опирается на позитивистскую парадигму в духе классической рацио-
нальности для изучения объективно существующей социальной реальности и обществен-
ного мнения как субъекта ее отражения. Опирается на математические методы, стати-
стический анализ и компьютерную обработку данных, полученных с помощью стандарти-
зированных, структурированных, формализованных методов сбора социальной информа-
ции: анкетного опроса, структурированного интервью, контент-анализа документов, 
структурированного наблюдения. Позитивистский подход ориентирует на использование 
методов естественных наук для точного измерения социальных объектов и процессов, 
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что предполагает работу по квантификации основных понятий для перевода их в числовой 
вид, сравнение полученных данных с эталоном измерения и дальнейшая генерализация по-
лученных результатов на выборочной совокупности. Жесткость и стандартизация вы-
ступают основными принципами количественной стратегии на всех этапах проведения 
социологического исследования: от разработки программы до обработки результатов, 
табличного и графического представления полученных данных и написания отчета с опо-
рой на статистические методы анализа.

Качественная парадигма делает акцент на понимании субъективного мира и моти-
вов поведения конкретных людей, обосновывает социальную реальность, опираясь на ме-
тодологию микросоциологических теорий (феноменологии, этнометодологии, символиче-
ского интеракционизма, социального конструкционизма).  Цель качественной парадигмы – 
изучить жизненные миры и личностные смыслы конкретных людей для построения микро-
теорий для целостного объяснения и обобщения смысловых констант индивидуального 
опыта социального бытия в ситуации изменяющейся реальности. Для реализации данной 
цели используются специальные методы сбора социологической информации, которые на-
зываются «мягкими», «гибкими», «глубокими» (неструктурируемые, неформализованные и 
не претендующие на статистическую обработку получаемой информации): глубинные ин-
тервью, нарративные интервью, биографическое интервью, экспертные интервью, фо-
кус-группы, включенное наблюдение, анализ личных документов, анализ визуальных доку-
ментов.

Делается вывод, о синергетическом взаимодополнении количественной и качествен-
ной методологии в процессе исследования сложного и разнообразного социального мира. В 
заключение статьи проведен анализ эвристических возможностей одного их наиболее по-
пулярных в современной социологии методов качественной социологии – метода фо-
кус-групп.

Ключевые слова: выбор исследовательской стратегии, социологическое исследова-
ние, количественная стратегия, качественная стратегия, метод фокусированного груп-
пового интервью.
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Annotation. The article considers the problem of choosing a research strategy in the social 
sciences as an actual factor influencing the reliability of the results obtained.

A comparative analysis of the genesis, scope and methodological features of qualitative and 
quantitative strategies in social research is carried out, the main categories are clarified, and the 
advantages and limitations of related methods are revealed. It is noted that historically the first in 
sociology was the quantitative approach as a strategy aimed at the mathematical measurement of 
social processes. The key goal of the strategy is to answer the question: “how much”. The quantita-
tive strategy is based on the positivist paradigm in the spirit of classical rationality to study the objec-
tively existing social reality and public opinion as the subject of its reflection. It relies on mathematical 
methods, statistical analysis and computer processing of data obtained using standardized, struc-
tured, formalized methods for collecting social information: questionnaire survey, structured inter-
view, content analysis of documents, structured observation. The positivist approach focuses on the 
use of natural science methods for accurate measurement of social objects and processes, which 
involves work on the quantification of basic concepts to convert them into a numerical form, compar-
ison of the data obtained with the measurement standard and further generalization of the results 
obtained on a sample population. Rigidity and standardization are the main principles of a quantita-
tive strategy at all stages of sociological research: from developing a program to processing results, 
tabular and graphical presentation of the data obtained and writing a report based on statistical 
methods of analysis.

The qualitative paradigm focuses on understanding the subjective world and the motives of the 
behavior of specific people, substantiates social reality based on the methodology of microsociolog-
ical theories (phenomenology, ethnomethodology, symbolic interactionism, social constructionism). 
The purpose of the qualitative paradigm is to study the life worlds and personal meanings of specific 
people in order to build microtheories for a holistic explanation and generalization of the semantic 
constants of the individual experience of social life in a situation of changing reality. To achieve this 
goal, special methods of collecting sociological information are used, which are called “soft”, “flexi-
ble”, “deep” (unstructured, non-formalized and not claiming to statistical processing of the informa-
tion received): in-depth interviews, narrative interviews, biographical interviews, expert interviews, 
focus groups, participant observation, analysis of personal documents, analysis of visual documents.

The conclusion is made about the synergistic complementarity of quantitative and qualitative 
methodology in the process of studying a complex and diverse social world. In conclusion, the article 
analyzes the heuristic possibilities of one of the most popular methods of qualitative sociology in 
modern sociology - the method of focus groups.

Key words: choice of research strategy, sociological research, quantitative strategy, qualita-
tive strategy, focused group interview method.

П
роблема выбора исследовательской 
стратегии является ключевой для 
социальных наук и не теряет своей 

актуальности в современных условиях, поскольку 
напрямую связана с объективностью и достовер-
ностью получаемых данных [4].

Исторически первой в социологии зародился 
количественный подход. Родоначальник социоло-
гии и основоположник позитивизма Огюст Конт 
определял только что появившуюся науку как 
«социальную физику», считал «позитивной» нау-
кой, которая позволяет точно измерить социаль-
ные процессы с помощью апробированных мето-
дов естественнонаучного знания. 

Несколько комментариев по поводу основ-
ных терминов, которые достаточно условны, мета-
форичны и дихотомичны (качество-количество). 

Качественная парадигма обосновывает 
социальную реальность, опираясь на методоло-
гию микросоциологических теорий (феноменоло-
гии, этнометодологии, символического интеракци-

онизма, социального конструкционизма) для 

понимания человеческого поведения в субъектив-

ной интерпретации информантов [1]. 

 Цель качественной парадигмы – изучить 

жизненные миры и личностные смыслы конкрет-

ных людей для построения микротеорий для 

целостного объяснения и обобщения смысловых 

констант индивидуального опыта социального 

бытия в ситуации изменяющейся реальности.

Д ля реализации данной цели используются 

специальные методы сбора социологической 

информации, которые называются «мягкими», 

«гибкими», «глубокими» (неструктурируемые, 

неформализованные и не претендующие на ста-

тистическую обработку получаемой информации): 

глубинные интервью, нарративные интервью, 

биографическое интервью, экспертные интервью, 

фокус-группы, включенное наблюдение, анализ 

личных документов, анализ визуальных докумен-

тов [8,  с. 82].
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В зависимости от объекта и направленности 
исследовательского интереса выделяют совокуп-
ные качественные исследовательские процедуры 
или тактики: кейс-стади, этнографические иссле-
дования, историческое исследование или устная 
история, история жизни, история семьи, восхож-
дение к теории или grounded theory. Таким обра-
зом, качественная стратегия зиждется на методо-
логии микросоциологических парадигм, собирает 
информацию с помощью качественных методов и 
процедур, применяет для написания отчета ана-
литические и интерпретативные процедуры, рас-
крывающие индивидуальные личностные смыслы 
[14, с. 428].

Кол ичественная стратегия опирается на 
позитивистскую парадигму в духе классической 
рациональности для изучения объективно суще-
ствующей социальной реальности и обществен-
ного мнения как субъекта ее отражения. Опира-
ется на математические методы, статистический 
анализ и компьютерную обработку данных, полу-
ченных с помощью стандартизированных, струк-
турированных, формализованных методов сбора 
социальной информации: анкетного опроса, 
структурированного интервью, контент-анализа 
документов, структурированного наблюдения. 
Позитивистский подход ориентирует на использо-
вание методов естественных наук для точного 
измерения социальных объектов и процессов, что 
предполагает работу по квантификации основных 
понятий для перевода их в числовой вид, сравне-
ние полученных данных с эталоном измерения и 
дальнейшая генерализация полученных результа-
тов на выборочной совокупности. Жесткость и 
стандартизация выступают основными принци-
пами количественной стратегии на всех этапах 
проведения социологического исследования: от 
разработки программы до обработки результатов, 
табличного и графического представления полу-
ченных данных и написания отчета с опорой на 
статистические методы анализа.

Несмотря на тот факт, что на протяжении 
классического этапа формирования социологии 
как самостоятельной науки (протекавшего со вто-
рой половины тридцатых годов восемнадцатого 
века до начала двадцатого века), приоритетное 
развитие получила преимущественно теоретиче-
ская социология (формировался категориальный 
аппарат, объяснительные модели, концепции, 
парадигмы), а прикладная социология еще не 
институционализировалась, устано вка на необхо-
димость количественного измерения социальных 
показателей прочно утвердилась и применялась в 
некоторых инициативных исследованиях (напри-
мер, в письменном опросе рабочих по анкете К. 
Маркса в 1880 г.).

Качественная стратегия зародилась под 
влиянием научного творчест ва Максимилиана 
Вебера – основоположника понимающей социо-
логии. Основное предназначение социологии он 
видел в понимании целей и смысла поведения 
людей, вытекающего из внутреннего мира каж-
дого человека. Отсюда следовала приоритетность 
использования качественных методов исследова-
ния для понимания и объяснения ценностей и 
мотивов поведения, которые далеко не всегда 
можно свести к количественному анализу. 

Этап современной социологии, начавшейся 
в начале прошлого века и продолжающийся до 
сегодняшнего дня, был ознаменован бурным раз-
витием эмпирической социологии. Прежде всего, 
начали развиваться неколичественные методы 
сбора социологической информации. Пионером 
выступила Чикагская школа в социологии, пред-
ложившая в 20-30 годы XX века немало методоло-
гических и методических новшеств. 

Интеллектуальный лидер Чикагской школы 
в социологии – Роберт Парк пришел в социологию 
из журналистики и привнес с собой познаватель-
ный арсенал «гибких» методов: глубинные интер-
вью, включенное наблюдение, традиционный ана-
лиз документов [16].  

Знаковым исследованием Чикагской школы 
стало изучение проблем мигрантов с примене-
нием никогда не встречающегося ранее метода 
анализа личных документов (писем, автобиогра-
фий, личных дневников). В пятитомном труде У. 
Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в 
Европе и Америке», вышедшего был обоснован 
концепт опоры на субъективный опыт индивидов, 
для анализа которого был применен качествен-
ный анализ текстов личных документов, с макси-
мальной откровенностью раскрывавший для 
исследователей внутренний мир личности мигран-
тов.

Однако в качестве исследовательской стра-
тегии качественная парадигма была теоретически 
обоснована только в 70-е гг. ХХ века английским и 
бельгийским социологами Д. Силверменом и А. 
Сикурелом. Опираясь на феноменологическую 
парадигму и этнометодологию, социологи поста-
рались решить проблему исследования смыслов 
повседневной жизни, применив создали так назы-
ваемый нарративный подход для изучения жиз-
ненных историй информантов.  

Количественная стратегия также основа-
тельно изменилась в 20-30 гг. прошлого столетия 
по сравнению с классическим этапом. П. Лазарс-
фельд – известен как разработчик математиче-
ских моделей анализа латентных (скрытых) струк-
тур, автор методики панельного анализа, созда-
тель «индекса Лазарсфельда» [4, с. 94].   При раз-
работке количественной стратегии П. Лазарсфельд 
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опирался не неопозитивистскую парадигму, позво-
лившей ему серьезно модернизировать инстру-
ментарий и обосновать процедуру анализа анкет-
ного опроса.

Нельзя не отметить и вклад в развитие коли-
чественного подхода Эмори Богардуса, создав-
шего шкалу социальной дистанции (шкалу 
Богардуса) для измерения установок и степени 
толерантности социальных и этнических общно-
стей по отношению к другим группам; Дж. Морено, 
внесшего вклад в создание социометрии, позво-
лявшей количественно измерять, анализировать 
и корректировать внутригрупповые процессы в 
малых группах; и других исследователей, которые 
разработали методы статистического анализа.

Первоначально в ХХ веке обе стратегии раз-
вивались достаточно автономно, а к 80-м гг. про-
шлого века спор о методах благополучно завер-
шился [6; 7; 11; 12; 13; 15].   Пришло понимание, 
что каждая стратегия имеет свои цели, методоло-
гию, методы и процедуры, сферу применения и 
ограничения в использовании на практике. В 
современной социологии утвердилось мнение о 
сине ргетическом взаимодополнении количествен-
ной и качественной методологии в процессе 
исследования сложного и разнообразного соци-
ального мира. Рассмотрим подробнее эвристиче-
ские возможности одного их наиболее популяр-
ных в современной социологии методов – метода 
фокус-групп.

 Полуформализованное групповое фокуси-
рованное интервью (фокус-группа) относится к 
качественным методам сбора социальной инфор-
мации, сфера применения которого резко воз-
росла в последнее время и в академических, и в 
прикладных исследованиях [5, с. 7]. 

Как и все качественные методы фокус-
группы нацелены прежде всего на понимание 
человеческого поведения в субъективной интер-
претации информантов и характеризуются свобо-
дой, гибкостью, неформализованностью инстру-
ментария, интерпретативностью, рефлексивно-
стью, открытостью общения социолога и респон-
дентов. 

Особенностью метода является возмож-
ность регулирования групповой социальной дина-
мики, повышающей рефлексивный уровень 
высказываний респондентов в процессе обсужде-
ния. Ответ одного из членов фокус-группы высту-
пает триггером (или «растормаживающим эффек-
том» в трактовке Р. Мертона) для высказываний 
других, которые начинают соотносить свою пози-
цию по тому или иному вопросу с групповыми и 
индивидуальными мнениями. Создание ситуации 
открытого общения может ослаблять защитные 
барьеры и более отчетливо проявляются эмоцио-
нальные реакции участников в ходе спонтанного 
обсуждения. 

Эта особенность отличает метод фокус-
групп от других и способствует получению спектра 
позиций по тому или иному вопросу в ограничен-
ный период времени (от часа до полутора часов) с 
отражением эмоциональных, когнитивных и цен-
ностных координат респондентов в ситуации 
осмысления и обсуждения в группе стимульной 
ситуации. 

Групповая дискуссия, фокусированная на 
актуальных проблемах и модерируемая опытным 
социологом в сочетании с методом включенного 
наблюдения, позволяет глубже раскрыть мотивы, 
культурные коды и смыслы деятельности участни-
ков фокус-группы, оценить индивидуальный жиз-
ненный опыт для дальнейшего построения микро-
теорий, объясняющих детерминанты реального 
или потенциального поведения людей в различ-
ных cоциальных сферах (потребительской, эконо-
мической, политической, электоральной, семей-
ной, нравственной).  

Суть метода — глубокое изучение мнений 
респондентов и группы в целом, анализ внутрен-
них противоречий, распространенных в изучае-
мой среде настроений, стереотипов, мифологем и 
идеологем. Группа выступает в качестве модели 
социума, а единицей анализа фокусированного 
интервью выступает не респондент, а высказыва-
ние, которое можно рассматривать как типичное 
мнение представителей различных социальных 
общностей и групп [2, с. 86].

Как и любой другой метод, фокус-группа 
имеет свои ограничения в применении. Отметим 
основные: 

• существует ряд тем, которые сложно изу-
чать с помощью метода фокус-групп: это могут 
быть острые политические, идеологические, нрав-
ственные или интимные вопросы; сложные про-
блемы, требующие глубокого раскрытия и дале-
кие от повседневного опыта респондентов; изуче-
ние конфликтов, иерархических взаимодействий в 
организациях и другие;

• высокие требования к условиям проведе-
ния, личности модератора и отбору участников;

•  затратность метода.
Экспериментальная работа с группами дока-

зала свою эффективность в социальной психоло-
гии, психотерапии, психологическом направлении 
в социологии в период XIX-ХХ вв. Отметим вклад 
ученых, разработавших теоретические и приклад-
ные основы изучения групп и понимания роли 
группового взаимодействия в научных исследова-
ниях: К. Левин, А. Адлер, Я. Морено, К. Роджерс, 
М. Форверг и другие. Традиционно в фокус-груп-
пах сохраняется «клинический» подход и опора на 
социально-психологические теории и практику 
групповой терапии. Отметим распространенных 
прожективных методик, методов: свободных ассо-
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циаций, стереотипных портретов/высказываний, 
действий в фантастических ситуациях, гипотети-
ческих сценариях.

Фокусированное групповое интервью 
(фокус-группы) впервые было описано в социоло-
гии в 1944 г. в книге Р. Мертона и П. Кендалла 
«Фокусированное интервью» [10]. Ав торы проана-
лизировали свой опыт изучения патриотических 
чувств у солдат, вернувшихся с войны в ситуации 
просмотра и обсуждения в группе фильмов воен-
ной тематики. Термин «фокусированное интер-
вью» подвергся критике, широко обсуждался, но 
утвердился как метод сбора социальной инфор-
мации в социологии и маркетинге.

 Метод предполагает ряд обязательных 
условий и методологических установок. Прежде 
всего, необходимо специальное помещение с 
видео аппаратурой для записи дискуссии, кру-
глым столом и вращающими креслами для моде-
ратора и участников группы (численность которых 
не должна превышать 12 человек). Рядом с ауди-
торией предполагается специальная скрытая ком-
ната, в которой могут присутствовать заказчики 
или заинтересованные лица, наблюдающие за 
обсуждением проблемы. 

Во-вторых, нужен профессиональный соци-
олог – специалист по групповым коммуникациям и 
невербальному поведению, выполняющий функ-
ции управления дискуссией по специально разра-
ботанному инструментарию – гайду фокус-группы 
с применением прожективной методики. Модера-
тором заранее готовится «стимульный» материал, 
на котором фокусируется дальнейшее обсужде-
ние. Это может быть реклама, кадры видео хро-
ники, фильма, текст предвыборной программы, 
другие документы или тестируемые продукты, 
требующие выявления индивидуальных реакций 
и позиций участников дискуссии. Использование 
специальных методов проведения обсуждения: 
глубокая проработка проблемы, управление 
обсуждением, переадресация высказываний, 
создание искусственного конфликта и других при-
емов для активации дискуссии и выявление нео-
сознанной мотивации респондентов.

В-третьих, наличие определенных правил 
проведения фокус группы, о которых предупреж-
дает модератор: конфиденциальность, свободное 
высказывание своей позиции, возможность вме-
шательства модератора в ход обсуждения.

В-четвертых, тщательный отбор респонден-
тов для формирования в зависимости от исследо-
вательских задач гомогенных или гетерогенных 
групп. Для выбора участников фокус-групп исполь-
зуются фильтрующие анкеты и метод «снежного 
кома», предполагающие вербовку респондентов с 
определенными характеристиками (возраст, пол, 
профессия, опыт вовлечения в ту или иную дея-
тельность, потребительская активность, другие). 

Организационной проблемой фокус групп явля-
ется явка достаточного количества респондентов 
для проведения фокус группы. Наша практика 
проведения фокус-групп позволила сделать 
вывод, что трудности с вербовкой и мотивацией 
участия необходимых респондентов, является 
одним из ограничений в применении этого метода 
в научных целях.

В-пятых, для обработки данных фокус-групп 
используется методика концептуальной триангу-
ляции, предполагающая соотнесение и сравнение 
различных концептов, точек зрения и позиций, 
сопровождающаяся лингвистическим анализом 
высказываний в контексте интерпретации невер-
бальных реакций участников, проявившихся в 
процессе дискуссии. Важно выявление разброса 
мнений участников и наличие групповой позиции 
по тому или иному обсуждаемому вопросу. Не 
случайно, что при исследовании проблем социо-
логии питания, авторский коллектив использовал 
метод фокус-групп для получения данных о куль-
туре и паттернах пищевого поведения населения 
в качестве дополнительного источника информа-
ции, раскрывающего индивидуальные и группо-
вые предпочтения респондентов [9].

Резюмируя, подчеркнем значимость каче-
ственных методов в социальном познании как в 
проведении фундаментальных, так и прикладных 
исследованиях, нацеленных на изучение потреби-
тельского поведения населения, мотивации людей 
и субкультурных различий в ситуации выбора 
товаров и услуг. При этом отметим, что наиболь-
шим эффектом обладает комбинированная стра-
тегия, сочетающая количественные и качествен-
ные методы сбора и анализа социальной инфор-
мации.
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Аннотация. Статья рассматривает юридический статус и историю ордена Святого 
Станислава в наградной российской системе. Российская наградная система до 1917 г. 
имела четкую иерархию. Правила награждения российскими знаками отличия начали скла-
дываться при императоре Петре I и продолжали совершенствоваться на протяжении все-
го периода существования Российской Империи. Среди высших российских наград были Ор-
ден Святого Апостола Андрея Первозванного, Орден Святой Великомученицы Екатерины, 
Орден Святого Александра Невского, Орден Белого Орла, Военный орден Святого Велико-
мученика и Победоносца Георгия, Орден Святого Равноапостольного князя Владимира и 
Орден Святой Анны. Орден Св. Станислава относился к наименее престижному знаку от-
личия. Подобная ситуация объясняется поздним введением Ордена Св. Станислава в ие-
рархию наградной российской системы. Несмотря на это, он играл важную роль в карьере 
государственного служащего. Особенно если речь шла о статской или гражданской госу-
дарственной службе. В тоже время уделяется место правилам награждения Орденом Свя-
того Станислава и изменениям, происходившим со статутом знака отличия за период его 
существования. Например, пожалование Орденом Святого Станислава за выслугу речь яв-
лялось своеобразным подтверждением государственного статуса гражданского чиновни-
ка в дореволюционной России. В тоже время Орден Св. Станислава получали и военнослу-
жащие армии и флота. На основе изменений статутов ордена Святого Станислава, с ис-
пользованием справочной и научной литературы определяется роль награды в рамках рос-
сийской наградной системы. Одновременно обозначаются проблемы генезиса юридическо-
го статуса Ордена Святого Станислава на протяжении его истории. 

Ключевые слова: Орден Святого Станислава, орденский статут, юридический ста-
тус, права награжденных, пожалование награды. 
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Annotation. The article examines the legal status and history of the Order of St. Stanislaus in 
the award system of the Russian Federation. The Russian award system had a clear hierarchy until 
1917. The rules for awarding Russian insignia began to take shape under Emperor Peter I and con-
tinued to improve throughout the entire period of the existence of the Russian Empire. Among the 
highest Russian awards were the Order of St. Andrew the First-Called, the Order of St. Catherine the 
Great Martyr, the Order of St. Alexander Nevsky, the Order of the White Eagle, the Military Order of 
St. George the Great Martyr and Victorious, the Order of St. Prince Vladimir and the Order of St. 
Anna. Order of St. Stanislav belonged to the least prestigious badge of distinction. This situation is 
explained by the late introduction of the Order of St. Stanislaus into the hierarchy of the Russian 
award system. Despite this, he played an important role in the career of a civil servant. Especially if 
it was about the civil or civil civil service. At the same time, attention is paid to the rules of awarding 
the Order of St. Stanislaus and the changes that have occurred with the statute of the badge of dis-
tinction during its existence. For example, the award of the Order of St. Stanislaus for the service of 
speech was a kind of confirmation of the state status of a civil official in pre-revolutionary Russia. At 
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the same time, the Order of St. Stanislav was also received by military personnel of the army and 
Navy. Based on the changes in the statutes of the Order of St. Stanislaus, the role of the award with-
in the Russian award system is determined using reference and scientific literature. At the same time, 
the problems of the genesis of the legal status of the Order of St. Stanislaus throughout its history 
are outlined.

Key words: Order of St. Stanislaus, order statute, legal status, rights of awardees, award of 
the award.

В 
XIX – начале XX вв. в России уже сло-
жилась достаточно продуманная 
наградная система [1]. В нее входили 

следующие знаки государственного отличия:
• Орден Святого Апостола Андрея Пер-

возванного [5]. 
• Орден Святой Великомученицы Екате-

рины [6].
• Орден Святого Александра Невского [7].
• Орден Белого Орла.
• Военный орден Святого Великомученика 

и Победоносца Георгия [14].
• Орден Святого Равноапостольного князя 

Владимира [15].
• Орден Святой Анны [16]. 
Орден Святого Станислава вошел доста-

точно поздно в российскую наградную систему. 
Точнее он был предпоследним из высших знаков 
отличия Российской Империи. Последним орде-
ном, учрежденным российскими императорами, 
стал польский орден Белого Орла, появившийся в 
связи с указом Николая I от 17 ноября 1831 г. при-
чем орден Белого Орла занял очень высокое 
положение в отечественной наградной системе 
[9]. Данный знак отличия за военные заслуги рас-
положился сразу же после ордена Святого Алек-
сандра Невского.

В свою очередь, орден Святого Станислава 
тоже пришел в российскую наградную систему из 
Польши. В 1815 г. после завершения эпохи напо-
леоновских войн произошло присоединение Цар-
ства Польского к Российской Империи. До этого 
орден Святого Станислава существовал в поль-
ском государстве по указу Станислава-Августа 
Понятовского еще с 7 мая 1765 г. Знак отличия 
был посвящен небесному покровителю польской 
страны IX в. – краковскому епископу Святому Ста-
ниславу. Когда Польша вошла в состав России, 
Александр I принял решение о награждении орде-
ном Святого Станислава исключительно россий-
ских подданных польского происхождения. Однако 
для всех подданных России орден Святого Ста-
нислава стал доступен после уже упоминавше-
гося распоряжения Николая I от 17 ноября 1831 г. 
Причем изображение краковского епископа Свя-
того Станислава заменили вензелем с его именем 
[8, с. 34]. 

Орден Святого Станислава занял послед-
нюю позицию среди высших российских знаков 

отличия. Однако данный факт нисколько не умо-
лял его значения и престижа в рамках отечествен-
ной наградной системы. Достаточно сказать, что 
им были награждены следующие российские пра-
вители:

1. Александр I.
2. Николай I.
3. Александр II.
4. Александр III.
5. Николай II.
Собственно подобное положение законо-

мерно, т.к. орден Святого Станислава изначально 
учреждался как императорский и царский знак 
отличия [4]. Отсюда российский правитель с 
самого рождения получал высшую степень ордена 
Святого Станислава. Нельзя не отметить, что 
орден Святого Станислава вручался многим пред-
ставителям императорского правящего дома [10, 
с. 8 – 11] и великим князьям [2]. Вообще, орден 
Святого Станислава представлял собой весьма 
разноплановую награду. Во второй половине XIX 
– начале XX вв. его жаловали за пространный 
перечень заслуг перед государством:

• Воинские подвиги.
• Отличие в гражданской службе.
• Благотворительность.
• Развитие промышленности.
• Открытия в агротехнике и земледелии.
• Успехи в торговле.
• Научные достижения.
• Творческие результаты.
• Ремесленные изобретения.
Получить орден Святого Станислава могли 

военнослужащий и гражданский чиновник [11]. 28 
мая 1838 г. последовало упразднение четвертой 
степени ордена Святого Станислава. Вместо нее 
вторую степень знака отличия разделили на две 
части:

1. Орден с императорской короной.
2. Орден без императорской короны [12].
В 1855 г. за подвиги военнослужащим к 

ордену стали добавлять два скрещенных меча. 
Такой подход повысил престиж ордена Святого 
Станислава в армии и на флоте [3]. Однако уже в 
1870 г. данное нововведение отменили. К тому же 
в 1874 г. упразднили степень ордена с император-
ской короной. В целом орден Святого Станислава 
с девизом «Награждая, поощряю» просущество-
вал до 1917 г. [8, с. 35]
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По орденскому статуту Святого Станислава 
к старшим степеням знака отличия было разре-
шено представлять:

1. Лиц в чине статского советника ко второй 
степени ордена Святого Станислава.

2. Лиц в чине действительного статского 
советника к первой степени ордена Святого Ста-
нислава [17, с. 8 – 9].

К привилегиям кавалеров ордена Святого 
Станислава относились следующие государствен-
ные блага:

1. Лица из всех сословий, пожалованные 
второй и третьей степенью ордена Святого Ста-
нислава, с 28 июня 1855 г. приобретали личное 
дворянство.

2. Лица из купеческого сословия, пожало-
ванные второй и третьей степенью ордена Свя-
того Станислава, с 10 апреля 1832 г. приобретали 
личное дворянство [17, с. 11 – 12].

Надо отметить, что сразу после принятие 
ордена Святого Станислава в российскую наград-
ную систему император Николай I указал учре-
дить специальный комитет для выработки статута 
нового знака отличия [13, с. 3]. Упомянутый коми-
тет упорядочил статут ордена Святого Станис-
лава согласно конкретно-историческим реалиям в 
Российской Империи:

1. Орден Святого Станислава можно было 
носить кавалеру как на груди, так и в петлице 
фрака. 

2. Для ордена Святого Станислава в состав 
его капитула назначались должностные лица: 

• Церемонимейстер.
• Секретарь.
• Герольды.
3. Для ордена Святого Станислава учрежда-

лась специальная печать.
4. Орденом Святого Станислава награждали 

иностранных подданных, оказавших услуги Рос-
сийской Империи[13, с. 8 – 9].

Достаточно полно статут ордена Святого 
Станислава рассматривает варианты заслуг его 
кавалеров на награждение знаком отличия тре-
тьей степени:

• Человеколюбивые подвиги.
• Пожертвование на строительство церк-

вей.
• Учреждение выгодных для государства 

мануфактур. 
• Учреждение выгодных для государства 

заводов. 
• Учреждение выгодных для государства 

фабрик. 
• Важные открытия в земледелии.
• Важные открытия в технике.
• Важные открытия в науке.
• Достижения в торговле.

• Достижения в искусстве.
• Сочинение и последующее издание книг, 

признанных полезными для всего российского 
общества.

• Безвозмездное исполнение общественной 
должности в крае или губернии на протяжении 
значительного времени.

• Безупречное совмещение обязанностей 
государственной службы с общественной должно-
стью.

• Приведение в надлежащий порядок какой-
либо сферы государственного гражданского 
управления.

• Исполнение поручений начальства по 
реформированию какой-либо сферы государ-
ственного управления.

• Неоднократное успешное исполнение 
поручений начальства на государственной 
службе.

• Точное исполнение поручения начальника 
связанное с риском для жизни.

• Прекращение беспорядков и неустройств 
в государстве, которые могли бы иметь вредные 
последствия.

• Выявление фактов злоупотребления слу-
жебным положением государственных служащих.

• Раскрытие запутанного уголовного дела 
[13, с. 10]. 

Помимо этого, к ордену Святого Станислава 
третьей степени могли быть представлены:

1. За беспорочную пятнадцатилетнюю 
службу потомственные дворяне.

2. За беспорочную двадцатипятилетнюю 
службу пличные дворяне [13, с. 11].

Представление к награждению орденом 
Святого Станислава третьей степени могли 
направлять:

• Военно-сухопутный министр.
• Морской министр.
• Статс-секретарь Царства Польского.
• Обер-прокурор Святейшего Синода.
• Министерство иностранных дел.
В Российской Империи первичными инстан-

циями для ходатайства о награждении орденом 
Святого Станислава третьей степени считались:

• Начальник губернии.
• Начальник области.
• Предводитель губернского дворянства.
• Предводитель уездного дворянства.
• Начальник местной полиции [13, с. 12]. 
Прошение о награждении орденом Святого 

Станислава подавалось на простой бумаге. Между 
кавалерами ордена существовало старшинство.

Именной список, пожалованных к ордену 
Святого Станислава, периодически обновляла 
кавалерская дума знака отличия. Списки награж-
денных на усмотрение императора подавал пред-
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седатель кавалерской думы ордена Святого Ста-
нислава [13, с. 14 – 15]. 

Все списки награжденных делились на раз-
ряды в зависимости от степени ордена Святого 
Станислава. Списки обновлялись к 1 декабря 
текущего по следующим организациям:

• Военно-сухопутное министерство.
• Морское министерство.
• Министерство внутренних дел.
• Министерство иностранных дел.
• Царство Польское [13, с. 31].
Помимо этого, Академия наук Российской 

Империи в обязательном порядке издавала сле-
дующие списки награжденных:

1. Каждые пять лет список награжденных 
всеми высшими российскими орденами.

2. Каждый год прибавочный список награж-
денных всеми высшими российскими орденами за 
данный год [13, с. 32]. 

При пожаловании старшей степени ордена 
Святого Станислава кавалер сдавал младшую 
степень в капитул орденов. 

Не представлялись по его статуту к ордену 
Святого Станислава:

1. Лица грекороссийского духовенства.
2. Лица, находящиеся под судебным след-

ствием.
3. Подрядчики строительных работ.
4. Поставщики строительных работ [13, с. 

17].
Вероятно, последние две категории имели 

собственную выгоду, а награждение орденом Свя-
того Станислава предполагало бескорыстное слу-
жение обществу.

Каждый награжденный должен был осуще-
ствить разовую выплату в капитул орденов. От 
взыскания не уплаченной суммы при награждении 
орденом освобождались:

• Наследники лиц, умерших до пожалова-
ния им ордена Святого Станислава.

• Наследники лиц, пожалованных орденом 
Святого Станислава погибших в сражении.

• Члены грузинского правящего дома.
• Члены имеретинского правящего дома.
• Члены мингрельского правящего дома.
• Кавказские князья.
• Представители кавказских народов не 

состоящие на российской военной службе.
• Представители кавказских народов не 

состоящие на российской гражданской службе.
• Иностранные подданные, не состоящие 

на российской военной или гражданской службе 
[13, с. 21]. 

Каждый пожалованный орденом Святого 
Станислава назвался «кавалером». Награждение 
орденом Святого Станислава в обязательном 
порядке вносилось в послужной список военнос-

лужащего или гражданского чиновника. Далее 
права награжденных выглядели следующим обра-
зом:

1. Все кавалеры получали право украшать 
символикой ордена Святого Станислава личные 
печати и другие предметы.

2. Дворяне получали право участия в дво-
рянских уездных и губернских собраниях. 

3. Первая степень ордена Святого Станис-
лава давала право на потомственное дворянство.

4. Римско-католического духовенство при 
награждении орденом Святого Станислава могло 
получить только личное дворянство.

5. Награжденные орденом Святого Станис-
лава имели право на личное и потомственное 
дворянство в Царстве Польском.

6. Нойоны калмыцкого народа, кочующие в 
Астраханской губернии и Кавказской области, при 
пожаловании ордена Святого Станислава полу-
чают потомственное дворянство.

7. Зайсанги калмыцкого народа, кочующие в 
Астраханской губернии и Кавказской области, при 
пожаловании ордена Святого Станислава полу-
чают потомственное дворянство [13, с. 15].

Пенсии кавалерам ордена Святого Станис-
лава назначаются по ходатайству:

• Министра финансов Российской Империи.
• Главного российского казначейства.
• Земских российских местных казначейств.
• Министра Царства Польского.
• Статс-секретаря Царства Польского.
• Польских местных казначейств.
• Финляндского генерал-губернатора[13, с. 

25].
Пенсионные выплаты кавалерам ордена 

Святого Станислава производились до их смерти. 
Вдова умершего кавалера ордена Святого Ста-
нислава имела право на продолжение получения 
пенсии в течение года. Пенсию могли прекратить 
выплачивать кавалерам ордена Святого Станис-
лава:

1. Если кавалер ордена Святого Станислава 
занимается благотворительными пожертвовани-
ями.

2. Если кавалер ордена Святого Станислава 
проживает боле двух лет в иностранном государ-
стве.

3. Если кавалер ордена Святого Станислава 
принимал монашеский постриг. 

4. Если кавалер ордена Святого Станислава 
переходил на иностранную службу [13, с. 26]. 

Во всех вышеперечисленных случаях кава-
леры ордена Святого Станислава не считались 
нуждающимися или не принадлежали к юрисдик-
ции российского государства. 

После смерти кавалеры все знаки ордена 
Святого Станислава и орденские грамоты подле-
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жали возврату капитулу орденов. Если знаки 
ордена Святого Станислава и орденские грамоты 
были потеряны, то с наследников взыскивалась 
их стоимость. Исключением являлись наследники 
кавалеров, погибших в боях. В таком случае знаки 
ордена Святого Станислава и орденские грамоты 
оставались в их владении [13, с. 33 – 34]. Инте-
ресно, что по статуту ордена Святого Станислава 
военные чиновники, разжалованные по какой-
либо причине в рядовые, не лишались права на 
орден Святого Станислава. Однако носить его им 
позволялось только после восстановления в офи-
церском чине. Если орденом Святого Станислава 
награждался священник, то он мог его носить 
исключительно по разрешению собственного 
начальства [13, с. 35].

Дочери кавалеров ордена Святого Станис-
лава обладали правом поступления с 7 до 14 лет 
в Марийнский институт. При выпуске из учебного 
заведения дочь кавалера ордена Святого Станис-
лава за успехи в образовании и поведении могла 
единовременно получить от капитула орденов 
денежную сумму от 400 до 600 руб. [13, с. 29] 
Таким образом, орден Святого Станислава при-
шел в российскую наградную систему при присое-
динении Царство Польского в 1815 г. Первона-
чально им награждали поляков, а с 1832 г. всех 
подданных Российской Империи. Орден Святого 
Станислава занял самую низку ступень среди 
высших российских знаков отличия. Однако им 
награждались все императоры при рождении 
начиная с Александра I и заканчивая Николаем II.

Нельзя не отметить, что орден Святого Ста-
нислава имел широкую социальную базу. К нему 
могли быть представлены представители практи-
чески всех российских сословий. Награда дава-
лась не только за успехи на военной и граждан-
ской государственной службе, но за благотвори-
тельность, отличия на предпринимательском, 
научном и творческом поприще. Можно сделать 
вывод, что замыкавший высшие российские 
награды орден святого Станислава, служил свое-
образным социальным лифтом, который за дости-
жения в различных областях культуры и эконо-
мики позволял представителям податных сосло-
вий претендовать на личное или потомственное 
дворянство.
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Annotation. This article examines a number of problematic issues related to prosecutorial 
supervision in Russia, analyzing the activities and powers vested in the prosecutor’s office in the field 
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П
равовой статус государственных про-
курорских органов был усовершен-
ствован в главе 7 Конституции Россий-

ской Федерации, которая получила название 
«Судебная власть и прокуратура». Законодатель 
выносит на основное место список полномочий, а 
также правила деятельности органов прокура-
туры, отказавшись при этом от описания характе-
ризующих данных органов прокуратуры с позиции 
централизованной системы и подчиненности 
нижестоящих прокуроров вышестоящим прокуро-
рам. В статье 129 Конституции РФ была указана 
процедура назначения Генерального прокурора 
РФ на свой пост, а также назначение нижестоящих 
органов прокуратуры. Основной деятельностью 
прокурорских органов на текущий момент явля-
ется надзор в конституционной сфере и за надле-
жащим исполнением иными органами федераль-
ного законодательства. 

Правовая основа института прокуратуры 
закреплена в Федеральном законе «О прокура-

туре Российской Федерации», также она проявля-
ется через приказы Генерального прокурора и 
специализированные внутренние распорядитель-
ные акты данного государственного органа.1 Фун-
даментом надзорной прокурорской деятельности 
является инициирование и проведение проверок 
по фактам обнаруженных нарушений законода-
тельства, которые требовали бы принятие дан-
ным государственным органом мер по решению и 
устранению нарушений. Данное основание прямо 
указано в п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре.2 Логи-
ческим путем из этого вытекает отсутствие осно-
ваний проведения прокурором проверок Консти-

1  Федеральный закон от 22.12.2014 N 427-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О про-
куратуре Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства РФ. 2014. N 52 (часть I). Ст. 7538.

2  Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 
(ред. от 10.07.2023) "О прокуратуре Российской Феде-
рации" // Собрание законодательства РФ. 1995. N 47. 
Ст. 4472. 
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туции РФ, потому что, несмотря на тот факт, что 
данный документ является «Основным законом» 
страны, но по факту к законодательным актам она 
не относится из-за своего статуса и самодостаточ-
ности. Поскольку в другом случае, вряд ли было 
бы целесообразно ограничивать ее теми зако-
нами, которые действуют только на территории 
России.  Также законом определен перечень орга-
нов и лиц, в отношении которых прокуратура упол-
номочена проводить проверки и иные мероприя-
тия в сфере надзора. В ст. 15 Конституции РФ 
прямо не указано на то, что органы управления и 
главы коммерческих и части некоммерческих 
организаций обязаны соблюдать основной закон 
страны, соответственно, прямо не установлены 
полномочия органов прокуратуры осуществлять 
надзорную деятельность за данными субъектами. 
Однако законом предусматривается возможность 
беспрепятственного посещения сотрудниками 
прокуратуры территорий и помещений проверяе-
мых органов, право требовать от руководителей 
проверяемых организаций документы, которые 
нужны для проверки, а также право вызывать для 
дачи объяснений граждан и должностных лиц. 
Исходя из этого, можно сказать о том, что практи-
чески полномочия по проверке фактов несоблю-
дения основного закона страны применяются 
органами прокуратуры. При этом стоит обратить 
внимание на самые проблемные моменты в дея-
тельности органов прокуратуры в сфере охраны и 
соблюдения федеральных законов с точки зрения 
осуществления ими полномочий по надзору за 
физическими лицами. [3]

В первой статье «Закона о прокуратуре» 
законодатель перечислил все объекты прокурор-
ского надзора, при этом физические лица там не 
названы и прямо не фигурируют. Из этого можно 
сказать, что прокурорский надзор в отношении 
них осуществляться не может в силу законода-
тельства. Такого рода перечисление, что указано 
в законе создает ряд препятствий. Например, 
множество споров было по поводу объектов про-
курорского надзора, вследствие которых в законе 
напрямую указали орган государственной власти 
– Следственный комитет, как объект надзора.  

Если обращать внимание на то, по каким 
статьям возможно возбуждение дел только орга-
нами прокуратуры, то можно сказать, что законо-
дательно прокурор наделен правом возбуждать 
дела в рамках административного производства в 
отношении физических лиц. Как пример, статья 
5.61 Кодекса об административных правонаруше-
ниях России. Диспозиция рассматриваемой 
нормы позволяет сказать о том, что потерпевшим 
лицом в данной статье и правонарушителем могут 
быть исключительно физические лица. Исходя из 
того, что законодатель дал возможность органам 

прокуратуры принимать меры по реагированию в 
отношении физических лиц, он дал им также пол-
номочия по надзорной деятельности за данными 
лицами. В связи с тем, что для выявления право-
нарушения необходима прокурорская проверка, 
при которой реализуется получение объяснений у 
граждан по делу. Несмотря на то, что имеются 
небольшие неувязки в формулировках законода-
тельных актов РФ, стоит обратиться к вопросу о 
том, что действительно ли надзор за физическими 
лицами возможен только в рамках надзора над 
соблюдением законов страны. 

Так п. 4 ст. 27 «Закона о прокуратуре» не гла-
сит о том, что ответчиком может являться исклю-
чительно юридические или должностные лица. 
Однако, Гражданский процессуальный кодекс РФ 
это полномочие расширяет. В качестве примера 
можно привести предъявление прокурором в суде 
заявлений о лишении определенного человека 
конкретных разрешений, например, на управле-
ние средствами передвижения или разрешения 
на владение огнестрельным оружием. [2] Физиче-
ское лицо, которое страдает определенными пси-
хическими заболеваниями (например, наркома-
нией) может иметь доступ к управлению автомо-
билем согласно законодательству. Для устране-
ния негативных последствий такого права данного 
лица, необходимо пресекать возможность подоб-
ных случаев. И таковые меры вправе осущест-
влять прокурорские работники, ведь с юридиче-
ской точки зрения они никоим образом не связаны 
с предоставлением таких прав человеку и гражда-
нам. В таких случаях прокурор инициирует и про-
водит проверку, устанавливает, когда лицо полу-
чило определенное право, имеется ли у него забо-
левания, которое препятствует реализации дан-
ного права, отбор объяснения у данного лица и 
принять иные действия в соответствии с законо-
дательством страны. Исходя из этого, прокурор 
обязан осуществлять надзор за физическими 
лицами.1

Каждое из направлений прокурорского над-
зора ограничено законодательными рамками, 
описанными в законах страны. К таким рамкам 
можно отнести недопустимость подменять полно-
мочия иных органов государственной власти, а 
также обязанность проводить проверочные меро-
приятия по фактам нарушения законодательства 
страны, в которых требуется присутствие и осу-
ществление полномочий прокурорских работни-
ков. Обратимся к конкретному примеру в сфере 
надзорной деятельности прокурора над физиче-

1  Приказ Генпрокуратуры России от 07.12.2007 
N 195 (ред. от 21.06.2016) «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина» // Законность. N 
3. 2008.
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скими лицами. В районную прокуратуру был 
направлен запрос от мирового судьи о привлече-
нии гражданки Ивановой к административной 
ответственности за дачу ложных показаний при 
производстве по делу об административном пра-
вонарушении. Материалы говорили о том, что в 
рамках дела, предусмотренного двенадцатой ста-
тьей КоАП Иванова сообщила заведомо ложные 
сведения в целях помочь виновному лицу избе-
жать ответственности за совершенное им право-
нарушением. Суд по итогам дела пришел к выводу 
о том, что ложные показания Ивановой могли 
быть даны с заведомым умыслом. В соответствии 
с чем у мирового судьи были основания полагать 
о ее виновности в данном конкретном случае. 
Однако возбуждение дела по предъявленной ста-
тье не является исключительной компетенцией 
органов прокуратуры. Так, КоАП напрямую указы-
вает на то (п.п. 1, 77 ч. 2 ст. 28.3), что полномочи-
ями возбуждать дела по данной статье наделены 
органы внутренних дел, должностные лица орга-
нов, которые управомочены на осуществление 
функций принудительного исполнения докумен-
тов в рамках исполнительного производства.1 При 
этом прокурор не наделен данными полномочи-
ями исходя из текста закона. Несмотря на это ст. 
28.3 в ч. 3 предусматривает оговорку о том, что 
право составлять протоколы, равно, как и поста-
новления об административных правонаруше-
ниях по вышеуказанной статье, наделены долж-
ностные лица федеральных органов исполни-
тельной власти, а также их отделов, подразделе-
ний и специализированных органов. При этом 
указываются и иные органы государственной вла-
сти. Норма указывает не только на 17.9 статью 
КоАП, но и на 17.7 статью возбуждение по которой 
не относится к исключительному ведению органов 
прокуратуры. Также было установлено, что Ива-
новой было нарушено требование, предусмотрен-
ное ч.2 ст.25.6 КоАП Российской Федерации об 
обязанности давать правдивые показания в суде. 

Исходя из всего вышеперечисленного, про-
куратурой была получена информация о том, что 
было нарушено федеральное законодательство. 
После чего в результате проведенной в отноше-
нии данного лица проверки прокурором было воз-
буждено дело об административном правонару-
шении в отношении гражданки Ивановой, по кото-
рому дело было направлено в мировой суд. 
В результате рассмотрения данного дела граж-
данка Иванова была признана виновной, при этом 
постановление суда обжаловано не было и всту-
пило в законную силу в установленный законом 
период. [1]

1  "Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
(ред. от 10.07.2023) ст.28.3 

Подводя итоги можно сказать о том, что для 
устранения юридических пробелов стоит исклю-
чить из первой статьи Федерального закона «О 
прокуратуре» объекты надзора, ограничившись 
только видами прокурорского надзора. На сегод-
няшний день законодательство страны не предус-
матривает запретов в отношении работников 
органов прокуратуры осуществлять надзор за 
физическими лицами. Сегодня надзор за деятель-
ностью физических лиц с определенными ограни-
чениями, наложенными на прокуроров. Опреде-
ленные меры реагирования органов прокуратуры 
в виде протеста, представления, вынесения тре-
бования и иные в силу ограничения законодатель-
ными актами в принципе не могут применяться в 
отношении физических лиц. 

Зачастую выдвигаются предложения по 
совершенствования статуса органов прокуратуры 
и его регулирование путем выделения отдельной 
главы в Основном законе страны, хотя это и пред-
ставляется на сегодняшний день преждевремен-
ным решением. Однако имеется смысл наделить 
Генерального прокурора Российской федерации 
специальным правом законодательной инициа-
тивы, предусмотренной статьей 104 основного 
закона страны.2 Более того, имеет смысл вклю-
чить генерального прокурора в ряд субъектов, у 
которых имеются полномочия обращения с запро-
сами в Конституционный Суд РФ. Это стоит сде-
лать, в том числе в связи с тем, что Конституцион-
ный суд подтвердил наличие такой возможности, 
как обращение вышестоящего прокурора  с запро-
сами о проверки конституционности специальных 
учредительных актов субъектов России. А в законе 
о прокуратуре предусматривается его право обра-
щаться в тот же суд по определенным вопросам, 
связанным с нарушением конституционных прав 
человека и гражданина. 
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С
овременный мир – это стремительное 
развитие цифровых и информацион-
ных технологий, возникновение и обо-

стрение санитарно-эпидемиологических, полити-
ческих и социально-экономических трудностей. 
Чувство тревоги, страха и беспомощности перед 
лицом внезапных, неподконтрольных и неизбеж-
ных событий, как никогда ранее, становится акту-
альным состоянием современного, как россий-
ского, так и мирового общества [5]. Подростковый 
возраст, как известно, является особым этапом 
стремительного развития, накопления знаний и 

умений, характеризующийся становлением нрав-
ственности и открытием своего «Я», а также обре-
тением новой социальной позиции со множеством 
возможностей и перспектив [3]. В этом возрасте 
молодые люди регулярно подвергаются воздей-
ствию травмирующих и стрессовых ситуаций, и 
будучи не готовыми к конструктивному совлада-
нию с ними, как правило, страдают от послед-
ствий. В особенности это подростки старшего воз-
раста, на долю которых выпадает ответственное 
время принятия глобальных жизненных решений: 
с кем заводить дружеские отношения, где стоит 
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продолжить обучение, в какой сфере наиболее 
престижно будет построить карьеру и т. д. Неуве-
ренность в себе, неспособность принимать реше-
ния самостоятельно, замкнутость и робость, избе-
гание неудач, неумение доводить начатое дело до 
конца, ригидность мышления, пассивность – всё 
это, взаимообуславливаясь с внешними и вну-
тренними факторами, постепенно может способ-
ствовать формированию личностной беспомощ-
ности [9].

Подростки, в силу своей психологической 
незрелости, являются наиболее уязвимыми «сви-
детелями» сложившейся на сегодняшний день 
обстановки в мировых реалиях, и поэтому тре-
буют к себе особого внимания и поддержки со сто-
роны. Тенденции повышения уровня тревожности 
в современном обществе, возникновение новых 
непредвиденных и внезапных травмирующих 
событий, отсутствие у подрастающего поколения 
конструктивного опыта совладания с происходя-
щим – всё это увеличивает риск возникновения 
личностной беспомощности у тех, кто находится в 
«группе риска» по ее формированию [8].  Поэтому 
сейчас, как никогда ранее, становится актуаль-
ным изучение способов коррекции такого психо-
логического образования, как личностная беспо-
мощность.

Фундаментальный вклад в теоретическое 
обоснование феноменологии, тезауруса, и средо-
вой природы личностной беспомощности внесли 
следующие российские учёные-психологи: 
Д. А. Циринг (2010), И. В. Пономарева (2013), М. 
О. Климова (2018), Я. Н. Пахомова (2019) и др. 
Подходы к коррекции выученной беспомощности 
у детей и подростков рассматривались в исследо-
ваниях Д. А. Циринг (2008). Моделей и подходов, а 
также программ коррекции личностной беспомощ-
ности, как в старшем подростковом возрасте, так 
и на иных этапах онтогенеза личности, ранее в 
психолого-педагогической теории и практике 
представлено не было.

Таким образом, возникает противоречие 
между высоким уровнем разработанности и акту-
альности концепции личностной беспомощности 
в отечественной психологической науке и суще-
ствующими на сегодняшний день потребностями 
психолого-педагогической практики. Данное про-
тиворечие послужило научным основанием для 
разработки программы коррекции личностной 
беспомощности у старших подростков методами 
психологического консультирования.

Практическая значимость настоящей 
программы заключается в том, что разработанные 
и предложенные нами психокоррекционные 
упражнения, стимульный материал, а также буду-
щие результаты исследования, могут быть исполь-
зованы педагогами-психологами системы обще-
образовательных учреждений в профессиональ-

ной деятельности по коррекции личностной 
беспомощности у старших подростков.

Научная новизна работы заключается в 
раздельном покомпонентном изучении структуры 
целостного психического образования – личност-
ной беспомощности, что способствует выявлению 
доминирующего структурного компонента («дефи-
цита») на исследуемом этапе онтогенеза лично-
сти, в результате чего возможно оказание более 
эффективных и направленных коррекционных 
психолого-педагогических воздействий с опорой 
на учёт специфики преобладания доминирующего 
структурного компонента («дефицита») личност-
ной беспомощности в старшем подростковом воз-
расте. Благодаря такому подходу опытно-экспери-
ментальным путём нами было установлено, что 
для старшего подросткового возраста доминиру-
ющим структурным компонентом («дефицитом») 
является когнитивный компонент личностной 
беспомощности. Опираясь на полученные дан-
ные, при разработке нашей программы учитыва-
лось доминирующее воздействие когнитивного 
компонента («дефицита») на структуру личност-
ной беспомощности в старшем подростковом воз-
расте. На основании этого, для более направлен-
ного и узкого воздействия на когнитивную сферу 
подростков-участников программы, нами была 
разработана авторская рабочая тетрадь, всецело 
опирающаяся на календарно-тематическое и поу-
рочное планирование настоящей программы кор-
рекции личностной беспомощности у старших 
подростков. 

Практическая новизна работы заключа-
ется в разработке и реализации программы по 
психолого-педагогической коррекции старших 
подростков с личностной беспомощностью, 
содержащей календарно-тематическое планиро-
вание, а также поурочные планы-конспекты пси-
хокоррекционных занятий. Помимо этого, автором 
настоящей cтатьи была разработана и апробиро-
вана рабочая тетрадь «Личностная беспомощ-
ность у старших подростков: от проблем к реше-
ниям», которая использовалась в качестве инди-
видуального раздаточного стимульного матери-
ала в процессе психолого-педагогических 
коррекционных мероприятий.  

Целью программы является коррекция 
личностной беспомощности у старших подростков 
методами психологического консультирования.

Задачи программы:
Психолого-педагогическая коррекция моти-

вационного компонента («дефицита») личностной 
беспомощности – способствовать формированию 
и проявлению инициативы, познавательной и дея-
тельностной активности старших подростков;

Психолого-педагогическая коррекция когни-
тивного компонента («дефицита») личностной 
беспомощности – способствовать формированию 
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у старших подростков позитивного восприятия 
себя, а также объективной оценки собственных 
возможностей;

Психолого-педагогическая коррекция эмоци-
онального компонента («дефицита») личностной 
беспомощности – способствовать повышению 
эмоциональной устойчивости старших подрост-
ков, а также обучить конструктивным способам 
совладания с трудностями;

Психолого-педагогическая коррекция воле-
вого компонента («дефицита») личностной беспо-
мощности – способствовать формированию навы-
ков целеполагания, преодоления и выдержки.

Научно-методическими основаниями 
программы явились следующие концепции: кон-
цепция личностной беспомощности Д. А. Циринг 
[7, 8, 9]; когнитивно-поведенческая терапия вто-
рой волны (концепция когнитивно-поведенческой 
терапии А. Бека, концепция рационально-эмотив-
ной терапии А. Эллиса) [1,2,10]; концепция схе-
ма-терапии Д. Янга [11]. В качестве теоретиче-
ского, а также психодиагностического инструмен-
тария для первичной (входящей) и итоговой диа-
гностики нами использовались следующие 
методы и методики исследования:

Теоретические: анализ научной литературы 
по проблеме личностной беспомощности, воз-
растно-психологических особенностей ее станов-
ления и психолого-педагогического сопровожде-
ния коррекции.

Эмпирические: формирующий эксперимент, 
тестирования с использованием психодиагности-
ческих методик.  В настоящем исследовании все 
используемые психодиагностические методики 
были направлены на изучение каждого отдель-
ного компонента («дефицита») личностной беспо-
мощности (мотивационного, когнитивного, эмоци-
онального и волевого) в старшем подростковом 
возрасте:

– методика «Исследование локуса кон-
троля» по Дж. Роттеру [4] (интерпретацию резуль-
татов по данной методике в проведённом иссле-
довании мы соотнесли с мотивационным «дефи-
цитом» личностной беспомощности в старшем 
подростковом возрасте);

– опросник стиля атрибуции подростков М. 
Селигмана в адаптации Д.А. Циринг (с помощью 
адаптированной версии опросника нами был оце-
нен вклад когнитивного «дефицита» в структуру 
личностной беспомощности старших подростков);

– методика «Самооценка эмоциональных 
состояний» А. Уэссман, Д. Рикс, шкала «Уверен-
ность в себе – чувство беспомощности» (данная 
методика использовалась нами для изучения эмо-
ционального «дефицита» личностной беспомощ-
ности в старшем подростковом возрасте);

– тест-опросник «Исследование склонности 
к виктимному поведению» О. О. Андронниковой, 

шкала «Склонность к зависимому и беспомощ-
ному поведению» (с помощью использованной 
методики нами исследовался волевой «дефицит» 
в структуре личностной беспомощности старших 
подростков).

А также математико-статистические методы 
обработки научных данных.

Сроки и этапы реализации программы: 
Программа рассчитана на 3,5 месяца (15 недель) 
с условием проведения обязательной первичной 
(входной) и итоговой диагностики с целью оценки 
эффективности реализации психокоррекционной 
программы.

В рамках реализации программы выделя-
ется несколько основных этапов:

Диагностический: В рамках данного направ-
ления осуществляется опытно-эксперименталь-
ное изучение наличия / отсутствия в исследуемой 
выборке диагностических критериев (показате-
лей) личностной беспомощности (мотивацион-
ный, когнитивный, эмоциональный и волевой ком-
поненты).

Методический: Данный этап характеризу-
ется созданием методического сопровождения 
всех психокоррекционных мероприятий (написа-
ние программы психолого-педагогической коррек-
ции личностной беспомощности у старших под-
ростков методами психологического консультиро-
вания, разработка календарно-тематического и 
поурочного планирования, а также создание 
авторской рабочей тетради в качестве раздаточ-
ного стимульного материала к занятиям) с после-
дующей подготовкой рекомендаций для родите-
лей и педагогов по работе с подростками, которые 
находятся в «группе риска» по проявлению при-
знаков личностной беспомощности.

Коррекционно-развивающий: В рамках дан-
ного этапа осуществляется систематическое регу-
лярное психолого-педагогическое сопровождение 
коррекционных занятий со старшими подрост-
ками.

Организация занятий: В рамках коррекци-
онной программы было запланировано и реализо-
вано проведение 15 групповых занятий с перио-
дичностью встреч 1 раз в неделю (3,5 месяца) и 
продолжительностью каждого занятия 90 минут. 
Количество участников нашей программы соста-
вило 22 человека в возрасте от 15 до 17 лет 
(2 группы по 11 человек, соответственно). Про-
грамма реализовывалась нами с середины января 
по апрель 2023 года. Ниже представлено разрабо-
танное и использованное нами календарно-тема-
тическое планирование занятий программы кор-
рекции личностной беспомощности у старших 
подростков методами психологического консуль-
тирования. 
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№

занятия

Дата

занятия
Тема занятия Цель занятия

Время

проведения

– Январь Первичная психодиа-

гностика

Проведение психодиагностического 

тестирования с использованием ука-

занных в программе методик.

60 минут

1 Январь Знакомство Знакомство / представление участни-

ков программы друг другу;

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на психологическое 

сопровождение участников программы;

Постановка цели и задач программы;

Установление правил группового взаи-

модействия;

Регламентация сроков реализации 

программы и длительности занятий.

90 минут

2 Январь «Мои жизненные 

ценности»

Определение жизненных ценностей и 

ориентиров старших подростков.

90 минут

3 Январь «Моя самооценка» Определение состояния самооценки 

старших подростков.

90 минут

4 Февраль «Мои мысли» Определение стиля когнитивного вос-

приятия и атрибуции старших подрост-

ков.

90 минут

5 Февраль «Мое поведение» Определение закрепившихся ранее 

деструктивных поведенческих устано-

вок и стереотипов старших подростков.

90 минут

6 Февраль «Мои эмоции» Определение сложившихся ранее 

деструктивных способов совладания с 

трудностями у старших подростков.

90 минут

7 Февраль Групповое решение 

кейс-заданий «PRO-

беспомощность»

Подгрупповая коллективная работа 

над решением ситуационных задач с 

целью отработки пройденного ранее 

материала.

90 минут

8 Март «Цели и ценности» Постановка конструктивных жизненных 

ценностей и ориентиров старших под-

ростков.

90 минут
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9 Март «Самоценность» Способствование становлению устой-

чивости и адекватности самовосприя-

тия и самоотношения у старших под-

ростков.

90 минут

10 Март «Мышление» Способствование становлению опти-

мистического стиля атрибуции старших 

подростков и интернализации локуса 

контроля у старших подростков.

90 минут

11 Март «Поведение» Способствование формированию и 

закреплению у старших подростков 

новых конструктивных поведенческих 

установок и стереотипов.

90 минут

12 Март «Эмоции» Способствование  формированию и 

закреплению у старших подростков 

новых конструктивных способов совла-

дания с трудностями.

90 минут

13 Апрель Закрепление пройден-

ного материала

Способствование закреплению полу-

ченных знаний, умений и навыков. 

Отработка полученных знаний.

90 минут

14 Апрель Итоговое обобщающее 

занятие. Целеполага-

ние

Обобщение и формулировка выводов 

по пройденной программе, способство-

вание постановке конструктивных 

целей бедующей деятельности стар-

ших подростков.

90 минут

15 Апрель Групповое решение 

кейс-заданий «PRO-

беспомощность 2.0»

Подгрупповая коллективная работа 

над решением ситуационных задач с 

целью отработки пройденного за 

период программы материала.

90 минут

– Апрель Повторная психодиа-

гностика

Проведение повторного психодиагно-

стического тестирования с использова-

нием четырех указанных в программе 

методик.

60 минут

Таким образом, для удобства работы специ-
алистов (педагогов-психологов системы общего 
образования) составлено календарно-тематиче-
ское планирование программы коррекции лич-
ностной беспомощности у старших подростков 

методами психологического консультирования. 
Кроме того, в полной версии нашей программы 
содержатся поурочные планы-конспекты каждого 
отдельного занятия, которые всецело опираются 
на сопровождающие психокоррекционную про-
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грамму стимульные материалы в форме индиви-
дуальных авторских рабочих тетрадей для под-
ростков – «Личностная беспомощность в подрост-
ковом возрасте: от проблем к решениям» (В. Е. 
Дерзян). 

Итак, опираясь на актуальность и теоретиче-
ское обоснование разработки психолого-педагоги-
ческой программы коррекции личностной беспо-
мощности в старшем подростковом возрасте, 
нами прогнозируется результативность примене-
ния программы и ее индивидуальных стимульных 
компонентов (авторской рабочей тетради) в 
системе современной психолого-педагогической 
практики общеобразовательных учреждений.
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ских юристов. Римское право частной собственности развилось из частного владе ния на 
землю, которая в ранний период республики являлась еще соб ственностью римского наро-
да. Постепенно частное владение превра тилось в частную собственность. Институт 
права частной собственно сти, впервые разработанный римскими юристами, получил в 
Древнем Риме настолько глубокую и совершенную разработку, что оказался способным 
пережить на многие века своих создателей. Силою исторических судеб римское граждан-
ское право сделалось одним из главнейших оснований гражданских законодательств, дей-
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Н
аиболее тщательную и глубокую раз-
работку получили два основ ных пра-
вовых института, имевших решающее 

значение для хозяйст венного оборота Древнего 
Рима - институт неограниченной частной соб-
ственности и институт договора. Право частной 
собственности на средства производства, прежде 
всего, на рабов и землю, составляло ос нову рим-
ского рабовладельческого общества. Договоры 
являлись ос новным регулятором хозяйственного 
оборота этого общества.

Римское право частной собственности раз-
вилось из частного владе ния на землю, которая в 
ранний период республики являлась еще соб-
ственностью римского народа. Постепенно част-
ное владение превра тилось в частную собствен-
ность [45]. Институт права частной собственно сти, 
впервые разработанный римскими юристами, 
получил в Древнем Риме настолько глубокую и 
совершенную разработку, что оказался способ-
ным пережить на многие века своих создателей 
[21, 27, 28]. Так, определе ние права собственно-
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сти как наиболее абсолютного права владеть, 
пользоваться и распоряжаться вещами с теми 
лишь ограничениями, которые установлены зако-
ном и договором, было заимствовано боль-
шинством гражданско-правовых кодификаций [4].

В своем развитии римское частное, право 
прошло три этапа. Первый этап - период доклас-
сического римского частного права, которое 
за рождается в древнейшие времена, - заканчива-
ется в I в. до н.э. Право на этом этапе было рас-
считано на регулирование патриархаль но-
натуральных общественных отношений [9, 19, 38]. 
Второй этап - с начала I в. до н.э. до конца IV в. 
н.э. - период классического римского частного 
права. Право на этом этапе было приспособлено к 
регулированию развитых товарно-денежных отно-
шений. Третий этап охватывает период с IV по VI 
в. н.э. Его характеризует не новизна сущности 
права, а его кодификация. Следует отметить, что 
социальная значимость римского частного права 
выходит за узкие хронологические рамки. Оно 
строилось как абстрактное право, применимое с 
определенными модификациями к любым отно-
шениям собс твенности. Не случайно именно ему, 
римскому частному праву, удалось сохранить жиз-
недеятельность на протяжении всей последую-
щей истории развития отношений собственности. 
Прямым подтверждением тому является рецеп-
ция римского частного права, т.е. восприятие его 
другими государствами более позднего периода 
[21, 22, 23].

Римское право занимает особое место в 
истории права. Его позна вательное значение 
трудно переоценить. Тысячелетняя история рим-
ского права представляет собой уникальную исто-
рико-правовую мо дель [44]. Это значит, что именно 
римская классическая юриспруденция вырабо-
тала понятийный аппарат в гражданском праве и 
обеспечила преемственность правовых категорий 
[43].

Римские юристы обратили внимание на дво-
якое положение лица, которому нужна какая-то 
вещь для удовлетворения своих потребно стей: 
либо приобрести вещь в собственность, либо 
заключить договор с собственником вещи, в соот-
ветствии с которым собственник обязует ся предо-
ставить вещь в пользование лица на определен-
ный срок. Эти два различных способа удовлетво-
рения потребности в вещи порожда ют совер-
шенно разные правовые отношения. В первом 
случае устанав ливалось вещное право, а во вто-
ром – обязательственное [1].

Вещное право закрепляло господство лица 
над вещью, которое проявлялось в следующем. 
Предметом права выступала непосредственно 
сама вещь. Значит, субъект права имел возмож-
ность непосредственно и независимо от чьей-

либо воли воздействовать на нее (например, вла-
деть, пользоваться и распоряжаться вещью в соб-
ственных интересах). При этом возможность воз-
действовать на вещь возникала не на срок, не на 
какое-то время, а навсегда. И наконец, лицо поль-
зовалось абсо лютной защитой против любого 
нарушителя его права посредством вещного иска.

Обязательственное право характеризова-
лось тем, что, прежде всего, предметом его явля-
лись действия лица. Так, заключив договор с соб-
ственником вещи о предоставлении ее в пользо-
вание, субъект мог требовать от собственника 
совершения только этого определенного действия 
по поводу вещи. Возможность лица воздейство-
вать на вещь была не только ограниченной (он 
вправе только пользоваться вещью, нельзя повре-
дить, уничтожить ее, передать другим лицам), но 
и условной, поскольку возникала, если собствен-
ник передавал вещь в пользование. При этом 
лицо имело право воздействовать на вещь, поль-
зоваться ве щью только в течение определенного 
срока (установленного догово ром) [33, 34, 35]. 

В древнейшую эпоху правосубъектность 
жены всецело поглощалась правосубъектностью 
мужа. Судьба жены всецело зависела от воли 
му жа. Последний мог продать жену в рабство, а 
если жена покидала дом, то по иску востребовать 
ее возврата даже от родителей, к ко торым она 
уходила. Идея безграничной мужней власти в 
патриархаль ной семье пронизывала и имуще-
ственные отношения супругов. Лишь муж был 
субъектом имущественных прав. Он был един-
ственным владельцем имущества, нажитого в 
браке, и имущества, нажитого женой до брака, а 
также приданого. Таким образом, жена не могла 
иметь в собствен ности какое-либо имущество. 
Даже то имущество, которое муж ей выделял для 
практических потребностей, оставалось собствен-
ностью мужа [3, 37].

Своеобразным противовесом приданому 
служило так называемое послебрачное дарение, 
совершаемое мужем или его отцом и по своей 
величине равное приданому. Полученное в 
результате послебрачного да рения переходило в 
собственность жены бесповоротно лишь тогда, 
когда развод был вызван инициативой мужа или 
его виной [26].

К вещному праву на пользование чужой 
вещью, согласно римскому частному праву, отно-
сились сервитуты. Сервитуты были либо вещ-
ными, либо личными. Личным сервитутом явля-
ется право пользования чужой вещью известным 
определенным лицом. Таково, например, право 
пожиз ненного пользования земельным участком 
конкретным лицом. Пока это определенное лицо 
существует, оно может пользоваться земельным 
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участком, а право собственности другого лица на 
этот земельный участок как бы замирает. 

Вещным сервитутом является право пользо-
вания не конкретным лицом, а любым, кто ока-
жется в положении собс твенника на определен-
ную вещь. Так, собственник земельного участка 
предоставляет право проезда через этот участок 
(например, к реке) всем, кто в этом нуждается. С 
точки зрения экономической здесь вещь, имение 
(земельный участок) одного служит хозяйствен-
ным нуждам другого, хотя собственником оста-
ется владелец земельного участка, который рас-
порядился таким образом, что участком теперь 
может пользоваться не только он один, но и каж-
дый, кто пожелает проехать к реке [2, 6].

И личный, и вещный сервитуты подчиняются 
общему правилу: сервитут есть вещное право на 
чужую вещь, ибо всякий сервитут создает хотя и 
ограниченное, но непосредственное господство 
над вещью.

Закладное право есть также вещное право 
на чужую вещь, но здесь, в отличие от залога, 
вещь остается в собс твенности должника, ее 
заложившего. Кредитору представлено право 
истребовать эту вещь для того, чтобы продать и 
таким образом удов летворить свои притязания, 
если должник не выполняет обязательства по 
уплате долга, Понятие» закладное право» не 
использовалось в частном римском праве, там 
применялся термин» ипотека”, а заклад ным оно 
стало называться в более поздние времена, в 
других право вых системах, в том числе, в русском 
праве [14, 46, 47].

Вещи, находящиеся в обороте и изъятые из 
оборота. Находящи мися в обороте признаются 
такие вещи, которые могут принадлежать любому 
и каждому. Если вещи вовсе неспособны быть 
объектом чьей-либо  собственности или, будучи 
таким объектом, объявлены по за кону неотчужда-
емыми, непередаваемыми в собственность дру-
гих лиц, они считаются изъятыми из оборота. В 
Риме к изъятым из оборота от носились воздух, 
имущество, закрепленное за государством, 
священ ное имущество.

Движимое и недвижимое имущество. К дви-
жимым вещам относились как самостоятельно 
передвигающиеся вещи (скот), так и вещи, пере-
мещаемые в пространстве. Недвижимые вещи – 
это, прежде всего, земля и все связанное с нею 
[39, 40, 41]. Вещи индивидуально-определенные и 
определенные родовыми признаками. Юридиче-
ские правила приходится строить по-разному, в 
зависимости от того, как определена та или иная 
вещь в конкретных условиях оборота. Если вещь 
тем или иным образом выделена ив числа подоб-
ных вещей, то она называется индивидуально-о-
пределенной. Если по условиям оборота вещь 

характеризуется самым общим образом, то она 
относится к вещам с родовыми признаками [12]. 

По римскому праву из этой классификации 
следовали важные практические выводы. Если 
по гибла проданная индивидуально-определенная 
вещь, договор прекра щался. Если же договор 
заключен по поводу вещи, определяемой родо-
выми признаками, то, сколько бы таких вещей у 
продавца не погибло, договор сохранял силу, ибо 
в природе однопорядковые вещи остаются [48].

Вещи потребляемые и непотребляемые. В 
основу классификации положено свойство вещей 
в процессе использования потребляться. Од ни 
вещи (земля, строения и др.) в процессе исполь-
зования пот ребляются, а другие (мясо, зерно и 
т.д.) могут быть использованы только в процессе 
потребления.

Вещи неделимые и делимые. Эта классифи-
кация служила основа нием для целого рода выво-
дов. Если вещь неделима и имеет двух или 
больше собственников, то они владеют ею не в 
реальных, а в идеаль ных, не выделенных в натуре 
долях.

Если собственность - это экономическое 
отношение, то право собственности, благодаря 
закреплению соответствующих экономических 
связей в законе, придает им юридическое значе-
ние. В римском обществе право собственности 
определялось как полное господство над вещью. 
Здесь имелась в виду такая полнота власти, кото-
рая доступна только собственнику, но не носи-
телю иных вещных прав. В право собственности 
юристы Древнего Рима включали пользование 
вещью, распоряжение ею и собирание плодов.

Римскому частному праву не известно такое 
правовое состояние, как владение вещью. Необ-
ходимое для права собственности владение, 
пользование, распоряжение - это требование 
современного права [32].

Древнейшим видом собственности в Риме 
была квиритская собственность. Ей присущи сле-
дующие признаки:

а) ее субъектами являлись римские граж-
дане. Исключение было сделано только для лати-
нов; 

б) материальными объектами квиритской 
собственности выступали только манципируемые 
вещи; 

в) единственно возможным способом её 
приобре тения являлась такая сложная проце-
дура, как манципация [7, 49, 50].

Еще одним видом собственности является 
преторская, или бонитарная, собственность, полу-
чившая наименование по способу защиты. Она не 
признавалась цивильным правом, но защищалась 
преторским эдик том. Такая собственность возни-
кала тогда, когда ее приобретатель не был рим-
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ским гражданином, либо приобретались неманци-
пируемые вещи, либо манципируемые вещи, но 
посредством не манципации, а простой традиции.

В дальнейшем разделение собственности 
по поводу одного и того же имущества на квирит-
скую и бонитарную превращается в чисто номи-
нальное, а Уложением Юстиниана и вовсе упразд-
няется, а всеобщее значение придается тому пра-
вовому режиму, который сформировался под эги-
дой преторского права.

Способы приобретения права собственно-
сти по римскому частному праву разнообразны. 
Их можно подразделить на две группы: первона-
чальные и производные [41].

К первоначальным основаниям приобрете-
ния собственности относят ся такие основания, 
которые влекут за собой самостоятельное созда-
ние собственности и поэтому не зависят от соб-
ственности другого, известного лица. Иными сло-
вами, приобретающий является первоначальным 
лицом и не имеет никакого предшественника. К 
таким основаниям относятся:

аккупация - это обращение никому не при-
надлежащей вещи в свою собственность. По 
древнеримскому праву считалось естествен ным, 
что ничейное имущество становится собственно-
стью завладевшего им лица (например, аккупация 
диких зверей);

дереликция - противоположность аккупации. 
Это отказ от собственности. Как только этот отказ 
исполнен, вещь становится брошенной, не при-
надлежащей никому, и ей может завладеть вся-
кий, обратив ее таким образом в собственность [8, 
10, 11, 18].

К производным основаниям приобретения 
собственности относятся:

а) уступка права. Этот способ похож на мни-
мый судебный спор о праве собственности на 
вещь. Покупатель выявлял иск об истребова нии 
вещи как якобы принадлежащей ему, а продавец 
молчал в ответ н. адресованное ему требование, 
тем самым уступая право на вещь [29];

б) традиция - передача владения с намере-
нием передать и прав собственности. Соблюда-
лось несколько условий. Во-первых, требовалась 
сама передача вещи. Во-вторых, было необхо-
димо, чтобы передача вещи опиралась на доста-
точно справедливое основание. Таким основа-
нием являлись договоры купли-продажи, мены, 
дарения и т.д. Только в тех случаях, когда налицо 
были оба условия, происходил передача права 
собственности [24];

в) отказ по завещанию - производное осно-
вание приобретен» собственности. При этом заве-
щатель путем распоряжения в своем завещании 
прямо и недвусмысленно передает свою вещь 
кому-нибудь (со стороны отказополучателя не 

требовалось фактического получения вещи, как 
при традиции). Наоборот, он приобретал право 
собственное на указанные в завещании вещи с 
момента смерти завещателя [31];

г) переработка (спецификация) как способ 
приобретения прав собственности есть не что 
иное, как создание ив чужих материал новой вещи 
для себя. Главным критерием здесь было появле-
ние имен новой вещи. Стоимость материалов воз-
мещалась их собственнику [5].

д) соединение вещей - способ приобретения, 
при котором подчиненная вещь следует за глав-
ной. Примером соединения вещей римское част-
ное право называет образование нового острова в 
реке и т.д. В первом случае право собственности 
на остров возникает у того, кому принадлежит 
право на реку. Во втором случае - у собственника 
более дорогих из числа смешав шихся предметов, 
но другому в этом случае выплачивается 
компенса ция, равная стоимости более дешевых 
смешавшихся вещей [36].

е) плоды - это такой способ приобретения 
права собственности, когда появление одних 
вещей обусловлено эксплуатацией других (нап-
ример, плоды сада, плоды с земельного участка и 
т.д.). По общему правилу право собственности на 
плоды приобретает лицо, которому принадлежит 
на праве собственности эксплуатируемая вещь. 
Но право собственности на плоды может возни-
кать и у другого лица. Так, арендатор земельного 
участка наделен не только правом пользования, 
но одновременно у него возникает право соб-
ственности на урожай с этого земельного участка 
[20];

ж) решение судьи в процессе о разделе. 
Здесь одна собственность прекращается, вместо 
нее образуется две или более самостоятельные 
собственности. Посредством процесса о разделе 
вещь или действи тельно делится, т.е. разлагается 
на несколько вещей и каждому собственнику при-
суждается только одна из них, или одному ив 
собс твенников присуждается целая вещь с обяза-
тельством выплатить стои мость доли другим соб-
ственникам. В первом случае суд решает судьбу 
делимой вещи, а во втором - неделимой вещи. 
Судебное решение в этих случаях имеет силу 
акта установления. Гражданин приобретает право 
собственности, которое он раньше не имел [25].

Римляне под собственностью подразуме-
вали право собственности, а под безопасностью - 
стабилизацию правоотношений. При этом учиты-
валось следующее обстоятельство. Если бы для 
собственника возникла потребность защитить 
свое право собственности в судебном порядке 
путем предъявления соответствующего иска, он 
должен был бы доказать свое право собственно-
сти. Предположим, что он когда-то купил вещь у 
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третьего лица [16]. Но этого недостаточно было 
бы для до казательства права собственности, так 
как продавец вещи (третье лицо) должен также 
доказать свое право собственности, а если он 
вещь тоже приобрел (например, путем покупки), 
то его предшествен ник должен доказать право 
собственности. И так до бесконечности можно 
переходить от предшественника к предшествен-
нику [13]. Таким образом, открывается бесконеч-
ный ряд, благодаря которому становится совер-
шенно невоз можно получить доказательства 
права собственности. Необходимо где-то этот ряд 
пресечь, что и достигается установлением приоб-
ретательской давности. На основании давности 
достаточно доказать что вещь приобретена честно 
и находилась во владении определенное время. 
Таким образом, юридические положения относи-
тельно давности сводятся к окончательности по 
истечении установленного законом времени и 
независимости от права собственности предше-
ственников [30].
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Аннотация. Данная научная статья посвящена проблеме подписания российско-япон-
ского мирного договора. В ходе настоящего научного исследования, автор планирует углу-
биться в тонкости позиций российского и японского правительств относительно мирного 
договора, уделяя особое внимание территориальной принадлежности Курильских остро-
вов как главному препятствию на пути его реализации. Проведен тщательный анализ клю-
чевых историко-правовых актов, возникших по итогам Второй мировой войны, разъясняю-
щих установление суверенитета нашей страны над южным частью полуострова Сахалин 
и Курильскими островами. При рассмотрении этого межгосударственного территориаль-
ного спора мы обозначили основные позиции России и Японии относительно принадлежно-
сти Курильских островов. Помимо территориального вопроса, данное научное исследова-
ние выявило дополнительные препятствия на пути подписания договора, а именно, при-
сутствие американских вооруженных сил в Японии и недружественная позиция японского 
правительства по отношению к нашей стране. Главная цель этого научного исследования 
— выявить основные правовые закономерности передачи Курильских островов Советско-
му Союзу в ХХ веке. Одновременно с этим, благодаря рассмотрению основных позиций двух 
государств относительно территориальной принадлежности Курильских островов были 
выявлены основные точки зрения относительно данного вопроса. Кроме того, данное науч-
ное исследование подчеркивает устоявшиеся позиции России и Японии в отношении тер-
риториальной принадлежности Курильских островов, подчеркивая многогранный и посто-
янный характер этого затяжного спора. Это также подчеркивает потенциальные послед-
ствия для национальной безопасности, присущие любой предполагаемой передаче, подчер-
кивая сложную сеть геополитической динамики.

Ключевые слова: Курильские острова, территориальный спор, мирный договор, 
исторический анализ, правовые последствия, Россия, Япония, международные договоры, 
национальная безопасность.
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Annotation. This scientific article is devoted to the problem of signing the Russian-Japanese 
peace treaty. In the course of this scientific research, the author plans to delve into the intricacies of 
the positions of the Russian and Japanese governments regarding the peace treaty, paying special 
attention to the territorial affiliation of the Kuril Islands as the main obstacle to its implementation. A 
thorough analysis of the key historical and legal acts that arose as a result of the Second World War, 
explaining the establishment of the sovereignty of our country over the southern part of the Sakhalin 
Peninsula and the Kuril Islands, was carried out. When considering this interstate territorial dispute, 
we outlined the main positions of Russia and Japan regarding the ownership of the Kuril Islands. In 
addition to the territorial issue, this scientific study identified additional obstacles to the signing of the 
treaty, namely, the presence of American military forces in Japan and the unfriendly position of the 
Japanese government towards our country. The main goal of this scientific research is to identify the 
main legal patterns of the transfer of the Kuril Islands to the Soviet Union in the twentieth century. At 
the same time, thanks to the consideration of the main positions of the two states regarding the ter-
ritorial affiliation of the Kuril Islands, the main points of view regarding this issue were identified. 
Moreover, this academic study highlights the established positions of Russia and Japan regarding 
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the territorial ownership of the Kuril Islands, highlighting the multifaceted and ongoing nature of this 
protracted dispute. It also highlights the potential national security implications inherent in any pro-
posed transfer, highlighting a complex web of geopolitical dynamics.

Key words: Kuril Islands, territorial dispute, peace treaty, historical analysis, legal perspec-
tives, Russia, Japan, international treaties, national security.

В
опрос подписания официального мир-
ного договора между Российской Феде-
рацией и Японией стоит «на повестке 

дня» больше полувека, однако ряд причин не 
позволяют этому произойти, одним из основных 
препятствий подписания мирного договора явля-
ется территориальный статус Курильских остро-
вов. Так, по мнению доктора исторических наук 
А.Ю. Плотникова, японские претензии к РФ – наи-
более показательный пример политики непризна-
ния официальных территориальных итогов Вто-
рой мировой войны [1]. Очень важно уточнить, что 
японское правительство называет спорные 
острова «Северные территории», что позволяет 
очень размыто и гибко использовать это понятие. 
Северными территориями могут быть как три 
крупных острова Курильской гряды - Итуруп, Куна-
шир и Шикотан, так и все Курильские острова до 
Камчатки, поэтому к этому вопросу надо подхо-
дить очень серьезно и внимательно. Именно изу-
чение историко-правового аспекта подписания 
российско-японского мирного договора позволит 
нам более ясно раскрыть существующую про-
блему.

Процедура передачи южной части Сахалин-
ского полуострова и островов Курильской гряды 
началась в феврале 1945 года. Именно в ходе 
проведения Ялтинской конференции, которая 
проходила с 4 по 11 февраля 1945 года, лидеры 
стран Антигитлеровской коалиции Сталин, 
Рузвельт и Черчилль подписали соглашение, 
согласно которому СССР обязался вступить в 
войну против Японии при условии возвращения 
СССР южной части Сахалина и передачи Куриль-
ских островов. Именно Соглашение трех Великих 
Держав стало одним из основополагающих исто-
рических правовых актов, которое закрепляло 
суверенитет нашей страны над данными террито-
риями. 

После окончания Второй мировой войны в 
1945 году, Советский Союз вернул ранее потерян-
ные территории Дальнего Востока, а именно 
Сахалин и Курильские острова. В 1951 году, после 
долгих процедур подготовки проекта мирного 
договора и ряда судебных процессов, проводи-
мых с 1946 по 1948 гг. в рамках Международного 
военного трибунала для Дальнего Востока, был 
подписан Сан-Францисский мирный договор. В 
данном договоре, Япония отказалась от террито-
рий, которые были переданы в результате подпи-
сания Портсмундского соглашения 1905 года, 

однако Сан-Францисский мирный договор не ого-
варивал территориальный суверенитет СССР над 
южной частью полуострова Сахалин и Курильских 
островов и, именно по этой причине наше госу-
дарство не ратифицировало его. Ввиду этого 
работа по разработке проекта мирного договора, 
который мог урегулировать существующий терри-
ториальный спор был продолжен [4].

В 1956 году была подписана Московская 
декларация, которая стала одним из основных 
документов в истории российско-японских отно-
шений, так как с момента принятия данной декла-
рации были восстановлены дипломатические 
отношения между СССР и Японией [5]. В данной 
декларации было оговорено, что южные Куриль-
ские острова (Хабомаи и Шикотан) будут пере-
даны Японии после подписания мирного дого-
вора.

Однако из-за давления США Япония не 
смогла заключить мирный договор с СССР [7]. 
Основным рычагом давления в этом вопросе 
стала 3 статья Сан-Францисского мирного дого-
вора, в соответствии с которой в управление США 
передавались острова Рюкю, Дайто, Бонин, Нан-
сей и Сёто, которые Америка могла, в любой 
момент, законно приобрести. В итоге под влия-
нием США в 1960 году был подписан Договор о 
взаимодействии и безопасности между США и 
Японией, который стал юридической базой для 
нахождения в Японии Сухопутных, Военно-воз-
душных и Военно-морских сил США [8]. Так как 
данное соглашение создавало военную угрозу 
для СССР, то советская сторона отказалась от 
передачи данных островов и вплоть до 1991 года 
отказывалась признавать какие-либо территори-
альные споры со стороны Японии.

В 1982 году был принят Закон Японии № 85 
«О специальных мерах по содействию решению 
проблемы северных территорий» [9], в котором 
Япония, несмотря на общепризнанные договора и 
декларации, вновь вернулась к вопросу террито-
риальной принадлежности Курильских островов. 
В данном законе говорится, что, несмотря на то, 
что Северные территории являются японской тер-
риторией, проблема принадлежности данных тер-
риторий до сих пор не решена. Также поднима-
ется вопрос заключения мирного договора, однако 
только при условии передачи Россией всех остро-
вов Курильской гряды. Во второй статье Закона 
было дано определение понятию «Северные тер-
ритории», в которые были включены острова 
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Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, что идет 
вразрез с положением Московской декларации 
1956 года, в которой говорилось, что СССР после 
подписания мирного договора, был согласен пере-
дать лишь два острова – Хабомаи и Шикотан .

Уже после распада СССР российское прави-
тельство было готово подписать мирный договор 
с Японией с последующей передачей островов 
Хабомаи и Шикотан, однако требования японской 
стороны передать все четыре острова (Итуруп, 
Шикотан, Кунашир и Хабомаи), а также отсутствие 
гарантий неразмещения американских баз на дан-
ных островах сделали невозможным их передачу 
Японии.

В 2018 году Японским парламентом был 
принят ряд поправок к Закону № 85, который ста-
вил вопрос возвращения «северных территорий» 
чуть ли не самым основным для Японии. Мини-
стерство иностранных дел РФ отмечало: «Видим 
в этом не что иное, как попытку предрешить исход 
соответствующих переговоров, навязать непри-
емлемые варианты урегулирования проблемы 
мирного договора. Хотели бы вновь напомнить, 
что южные Курилы принадлежат Российской 
Федерации на законных основаниях по итогам 
Второй мировой войны и российский суверенитет 
над ними неоспорим» [10]. После того, как Япония 
присоединилась к очередной санкционной кампа-
нии США и ЕС в отношении России по причине 
проведения специальной операции на Украине в 
2022 году, МИД России отказался от дальнейших 
переговоров с Японией по поводу подписания 
мирного договора [11].

В ответ на это, МИД Японии в новой редак-
ции своего ежегодного дипломатического спра-
вочника «Синяя книга по дипломатии», установил, 
что «северные территории», оставаясь искон-
ными японскими землями, в настоящее время, 
незаконно оккупированы Россией [12]. Изучая 
вопрос территориальных претензий Японии к Рос-
сийской Федерации, можно выделить основные 
позиции двух государств по отношению к террито-
риальной принадлежности Курильских островов. 
Основная позиция России состоит в том, что 
южные Курильские острова вошли в состав СССР 
после окончания Второй мировой войны совер-
шенно правомерно и это подтверждается обще-
признанными международными актами, а именно: 
Сан-Францисским мирным договором 1951 года и 
Московской декларацией 1956 года.

Основной позицией Японии является то, что 
Курильские острова «незаконно оккупированы» 
Советским Союзом, а впоследствии и Россией и 
данные острова являются исконными территори-
ями Японского государства. Данная позиция 
закреплена в Законе № 85 «О специальных мерах 

по содействию решению проблемы северных тер-
риторий».

Вопрос американского военного присутствия 
в Японии является одним из препятствий для 
заключения мирного договора и возможной пере-
дачи островов.  С подписанием в 1960 году Аме-
рикано-японского договора о взаимном сотрудни-
честве и безопасности, на территории Японии 
стало действовать около 91 военного объекта ВС 
США, в которых служат примерно 47 тысяч амери-
канских военнослужащих . Самое большое коли-
чество военных баз дислоцируется на территории 
префектуры Окинава – 14 американских баз ВВС 
и ВМС США [13].  Помимо Окинавы, военные базы 
располагаются на территории префектур Аомори, 
Ивакуни и Йокота, численность военнослужащих 
на данных военных базах составляет около 39 
тысяч военнослужащих США [14]. 

Япония является основным местом дисло-
цирования ВС США в Азиатском регионе, и ее 
близость к границам Российской Федерации соз-
дает военную угрозу нашей безопасности. В слу-
чае передачи южных Курильских островов в 
состав Японии, вполне возможно, что ряд наибо-
лее подготовленных военных баз США будут 
переведены на территорию данных островов и 
тогда мы получим прямую военную угрозу у вос-
точных границ России. 

Как показывает мировая практика, террито-
риальные споры возникают не только из-за пре-
тензий отдельного государства на «исконность» 
определенных земель, но и по экономическим 
причинам. Ситуация с территориальным спором 
между Россией и Японией не является исключе-
нием из правил и также связана с экономическим 
аспектом региона. Курильские острова – это кла-
дезь природных ископаемых, например, только на 
одном острове Итуруп находится крупнейшее в 
мире месторождение рения. Каждый год добыва-
ется около 20 тонн рения, для сравнения, обще-
мировая добыча данного природного ресурса 
составляет 40 тонн. Из-за того, что рений активно 
используется в ракетной промышленности и 
сверхзвуковой авиации, его цена составляет 3500 
долларов США за один кг [2]. Помимо рения, на 
Курильских островах находится огромные нефте-
газовые запасы, объем которых оценивается при-
мерно в 364 млн тонн. 200-мильная рыболовная 
зона Курильских островов позволяет добывать 
около трех миллионов тонн рыбы и иных морепро-
дуктов в год. В случае передачи островов в состав 
Японии, мы не только потеряем огромное количе-
ство наших природных богатств, но и предоставим 
возможность использования их против нас.

Подводя итог вышесказанному, в данный 
момент подписание мирного договора между Рос-
сией и Японией невозможно по ряду причин. В 
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ходе проведенного научного исследования, мы 
выявили следующие причины: военное присут-
ствие США, недружественная политика Японии по 
отношению к России, а также отказ от соблюдения 
международных договоров и обязательств. Дан-
ные причины привели к «дипломатическому 
тупику» в вопросе подписания мирного договора 
между Россией и Японией.  В конечном случае, 
данная ситуация свела на «нет» любые разговоры 
о передачи островов Японии, и на наш взгляд 
такие разговоры еще «не скоро» будут возобнов-
лены. Нынешняя обстановка на международной 
арене утвердила необходимость защиты террито-
риальной целостности и суверенитета России.

Курильские острова являются законной тер-
риторией Российской Федерации, что подтвержда-
ется рядом общепризнанных международных 
актов и исторических правовых актов. Наличие 
российского суверенитета на Курилах являются 
важным элементом обеспечения национальной 
безопасности РФ и передача данных островов 
Японии может повлечь за собой создание ряда 
американских баз (в том числе нахождение сил 
ядерного сдерживания США) на Курильских остро-
вах, что в свою очередь может стать прямой угро-
зой национальной безопасности и обороноспо-
собности России. В подтверждении моих слов 
можно привести мнение В.И. Афанасьева, 
«Курильские острова всегда являлись важнейшей 
составляющей стратегической безопасности Рос-
сии. Пусть на этих островах нет российских воен-
ных баз, однако отсутствие там иностранных 
гидролокаторов – важнейшее условие обеспече-
ния национальной безопасности нашего государ-
ства» [3]. В дальнейшем необходимо обеспечить 
все необходимые меры в экономической, право-
вой, социальной и оборонной сферах для успеш-
ного достижения целей по защите интересов Рос-
сии на Дальневосточном направлении.
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ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые вопросы касающиеся уголовно-право-
вой ответственности за общественно опасные деяния, посягающие на половую неприкос-
новенность и половую свободу личности. Автор подчеркивает важность детального пра-
вового регулирования половой неприкосновенности личности.   Уделяется внимание вопро-
сам половой свободы в обществе при соблюдении нормального уклада в данной сфере меж-
личностных отношений. Проанализированы отдельные доктринальные источники отече-
ственного и зарубежного уголовного права, касающиеся данной сферы общественных от-
ношений. Автор констатирует, что объект посягательства в половых преступлениях 
носит сложный и комплексный характер.
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З
аконодательное регулирование ответ-
ственности за посягательства на инте-
ресы личности в сексуальной сфере во 

многом зависит от того, как в обществе на том, или 
ином этапе его существования решается половой 
вопрос. Половой вопрос по массе заключающихся 
в нем противоречий традиционно относится к 
числу самых трагических и неоднозначных, над 
разрешением которых бьется человечество на 
всем протяжении своей истории. Как справедливо 
отмечают представители экспертного сообще-
ства, ни одно из влечений, являющихся основ-
ными двигателями человеческого поведе ния, не 
сохранило такой биологической чистоты проявле-
ния, такой биологической мощи над личностью 
человека, как половое влечение [9, с. 14]. Сексу-
альность – один из основополагающих элементов 
нормальной жизнедеятельности человека. С дру-
гой стороны, не ограниченная разумом сексуаль-
ность способна к достаточно разрушительным 
проявлениям.

Государства испокон веку предпринимали 
попытки урегулирования половых отношений, 
защиты сексуальных интересов личности. В соот-
ветствии Конституции РФ, ст. 19: «Мужчина и жен-
щина имеют равные права и свободы и равные 
возможности для их реализации» [1]. Уголов ные 
законы о половых преступлениях представляют 
собой часть нравственно-социальных воззрений 
общества относительно должного поведения 
человека в сфере половых отношений. Эти законы 
в различные исторические пе риоды и в различных 
государствах неоднозначно подходили к регули-
рованию ответственности за сексуальные посяга-
тельства.

Долгое время существовало усиленно под-
держиваемое церковью воззрение о том, что 
право человека распоряжаться собственным 
телом не включает в себя право использовать его 
таким образом, который представляет собой 
«вопиющее нарушение законов при роды, так как 
это подрывает основные начала человеческого 
бытия и со жития». И лишь в XX веке большинство 
законодателей, юристов, философов пришли к 
выводу, что вмешательство в интимную сферу 
человека по общему правилу недопустимо. 
Во-первых, потому, что практически невозможно 
проконтролировать исполнение правовых предпи-
саний в этой сфере. А закон, исполнение которого 
невозможно проверить, не есть закон, а пустая 
декларация. Во-вторых, потому, что подобное 
вмешательство нарушает нормальные условия 
существования личности, ее права и свободы.

Вместе с тем, общество пришло к мысли о 
том, что право человека на свободу выбора поло-
вого партнера или способа получения сексуаль-
ного удовлетворения ни в коем случае не должно 

нарушать какие-либо права и свободы иных лиц и 
всего социума в целом.

Исходя из этих постулатов, современное 
российское законодательство регулирует ответ-
ственность за посягательства, совершаемые в 
по ловой сфере [6]. Уголовные законы о половых 
преступлениях представляют собой часть соци-
альных воззрений общества относительно долж-
ного поведения человека в сфере половых отно-
шений. 

Под половыми отношениями понимается 
совокупность всех форм сексуального общения 
между людьми как социально-биологическими 
индивидуумами [13, с. 11]. Содержание половых 
отношений составляет человеческое поведение, 
характеризующееся потребностью продолжения 
рода или получения полового удовлетворения. 
Отсюда следует безусловный вывод о том, что 
половые отношения предполагают определенные 
связи только между людьми, как субъектами этих 
отношений, но не сексуальную связь людей либо 
с животными (зоофилия), либо с неодушевлен-
ными материализованными предметами внеш-
него мира (различные формы механического она-
низма) [5, c. 123].

Основу половых отношений составляют эле-
менты ис торически устоявшихся в конкретном 
социуме, на конкретный период его развития, вза-
имоотношений между людьми, возникающих в 
процессе удовлетворения ими собственных сексу-
альных потребностей.

Половые отношения основываются на таких 
важных для человека интересах, как половая сво-
бода, представляющая собой один из аспектов 
личной свободы, и половая неприкосновенность, 
являющаяся важнейшей гаранти ей половой сво-
боды личности. Половые отношения включают в 
себя также условия нравственного и физического 
развития несовершеннолетних, условия нормаль-
ной половой жизни или уклад половых отноше-
ний. Уклад половых отношений представляет 
собой органическое сочетание биологических и 
социальных компонентов. Биологическая сторо на 
является относительно неизменной, право и 
мораль регулируют социальные компоненты.

Основными требованиями уклада половых 
отношений и половой морали в настоящее время 
можно признать, в частности, следующие:

– количество половых партнеров (как пра-
вило, не менее двух, а верхний предел сегодня 
уже никем не конкретизируется);

– участниками половых отношений могут 
быть только лица, достигшие определенного воз-
растного порога и определенной половой зрело-
сти;

– между половыми партнерами должно 
отсутствовать близкое биологическое родство;
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– партнеры должны осознавать сущность 
этих отношений и их возможные биологические и 
социальные последствия;

– половые отношения могут устанавли-
ваться только добровольно и на равной правовой 
и моральной для их участников основе;

– недопустимо вступление в половые отно-
шения, независимо от их формы, с использова-
нием насилия, угроз или с игнорированием воли 
партнера [13, c. 15].

Ряд авторов, на наш взгляд, ошибочно вклю-
чают в уклад половых отношений требование о 
том, чтобы эти отношения осуществлялись только 
между лицами разного пола (Я.М. Яковлев, Б.А. 
Блиндер , А. Халиков). Ведь те же самые авторы в 
своих работах подчеркивают, что половая жизнь 
взрослых лиц является их личным делом и не 
может подвергаться законодательному регулиро-
ванию до тех пор, пока не бу дут нарушены права 
других лиц. Человек, с условием, что удовлетворе-
ние его потребностей не приносит никому другому 
вреда, должен сам распоряжаться собой. Всё это 
свидетельствует о том, что во главу угла при уста-
новлении ответственности за сексуальные посяга-
тельства законодатель делает, прежде всего, 
акцент на половой свободе.

Следует отметить, что в правовой науке дол-
гое время велась дискуссия о том, какие же пре-
ступления следует отнести к половым и как их 
следует именовать. Одни ученые предлагали 
называть эти посягательства «преступлениями в 
половой сфере или в области половых от ноше-
ний» (П.И. Люблинский) [8]. Именно так они назы-
вались в Уголовном кодексе РСФССР 1922 г. [3].  
Другие именовали их «плотскими» (В.Д. Набоков), 
третьи – «преступлениями против нравственно-
сти» (А.Н. Игнатов). Вслед за наименованием гл. 
18 УК РФ [2], в которой располагаются нормы об 
ответственности за рассматриваемые преступле-
ния, в литературе используется наименование 
«преступления против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности». 

Однако наиболее часто в российской юриди-
ческой доктрине использовался, в том числе и до 
последнего времени, именно термин «половые 
преступления». Наиболее близким к понятию 
«половые преступления» является понятие «сек-
суальные преступления», относительно недавно 
введенное в научный оборот (Н.А. Исаев, В.В. 
Меркурьев, Г.П. Краснюк, С.Д. Цэнгэл, В.А. 
Мишота, М.А. Конева и др.). Представляется пра-
вильным высказанное в литературе мнение о том, 
что данные понятия должны рассматриваться как 
однозначные [11], несмотря на то, что смысл слов 
«пол» и «секс» в русском языке различен. 

В литературе предлагались различные опре-
деления половых преступлений. Обзор и критиче-

ский анализ таких определений, относящихся, 
главным образом, к 60–80 гг. прошлого века (П.И. 
Люблинский, П.П. Осипов, Я.М. Яковлев, Б.В. 
Даниэльбек, А.Н. Игнатов, В.Г. Беляев, Ю.К. 
Сущенко, М.Н. Хлынцов и др.) уже неоднократно 
проводился в юридической литературе. Поэтому 
целесообразно проанализировать более поздние 
определения, основанные на действующем с 1997 
г. УК РФ [2] и учитывающие современные подходы 
к изучению посягательств в сфере половых отно-
шений.

Наиболее часто в современной литературе 
по уголовному праву половые преступления опре-
деляются через указание на видовой объект пося-
гательства такого рода деяний. В этом плане пока-
зательным, например, является определение Г.Б. 
Дерягина, который под половыми преступлени-
ями понимает «уголовно наказуемые, умышленно 
и виновно совершенные деяния, посягающие на 
половую неприкосновенность и половую свободу 
личности» [7, c. 13].

Некоторыми учеными предлагаются более 
содержательные определения половых престу-
плений, учитывающие основные сущностные при-
знаки рассматриваемой группы деяний. В частно-
сти, А.Е. Якубов понимает под половыми престу-
плениями предусмотренные уголовным законом 
общественно опасные действия сексуального 
характера, грубо нарушающие установленный в 
обществе уклад половых отношений, а также 
умышленные действия, направленные против 
нравственного и физического развития лиц, не 
достигших 14-летнего возраста [12].

Исходя из сути половых преступлений, А.В. 
Агафонов определяет их как «общественно опас-
ные, виновно совершенные, противоправные 
посягательства, нарушающие общественные 
отношения (либо содержащие в себе угрозу 
подобного нарушения), из числа охра няемых и 
регулируемых действующим уголовным законода-
тельством, которые обеспечивают своим нали-
чием право любого че ловека на собственную 
половую неприкосновенность, половую свободу, а 
также и на отвечающие интересам любого обще-
ства физическое и нравственное развитие чело-
века на конкретном ис торическом этапе его разви-
тия» [5].

Т.В. Кондрашова придерживается позиции, 
согласно которой под половыми преступлениями 
понимаются предусмотренные уголовным зако-
ном общественно опасные посягательства, заклю-
чающиеся в умышленном нарушении половых 
благ другого лица путем осуществления или соз-
дания реальной возможности осуществления в 
отношении него самим виновным или третьими 
лицами действий, объективно имеющих сексуаль-
ный характер [10].  
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Различным является и круг деяний, которые 
предлагается относить к категории «половых пре-
ступлений».  

В российской доктрине предпринимались 
попытки отнести к числу половых преступлений 
весьма обширный круг деяний. Так, Э. Вульфен 
считал половыми чуть ли не все преступления 
женщин и многие преступления, совершаемые 
мужчинами (убийство, поджог, кражи и да же поли-
тические преступления), поскольку в этом случае 
в действиях виновного лица, по его мнению, мож-
но наблюдать некие скрытые сексуальные мотивы 
и некоторую сексуальную анормаль ность [14].

П.И. Люблинский, в свою очередь, относил к 
половым преступлениям сводничество, содержа-
ние притонов разврата, вербовку женщин для 
занятия проституцией и вовлечение в проститу-
цию, сутенерство, распространение порнографи-
ческих произведений, устройство циничных зре-
лищ и некое публичное бесстыдство [8, c. 124].

М.Д. Шаргородский, Ю.К. Сущенко и Б.В. 
Даниэльбек в 60–70х гг. прошлого века относили к 
половым лишь преступления, предусмотренные 
главой 3 УК РСФСР 1960 г. [4] (изнасилование; 
понуждение женщины к вступлению в половую 
связь; половое сношение с лицом, не достигшим 
половой зрелости; разврат ные действия; муже-
ложство). 

Все приведенные мнение ученых исследо-
вателей, безусловно, имеют право на существова-
ние. Применение той или иной классификации 
поло вых преступлений зависит только от целей 
научного исследования и практических задач, 
которые требуется решить в конкретном случае. 
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А
нализ основных направлений разви-
тия прокуратуры Южного Урала в 
начале 1990-х гг., предпринятый на 

основе изучения архивных материалов, представ-
ляет несомненный интерес для понимания совре-
менных процессов функционирования правоохра-
нительных структур, в частности, прокуратуры. В 
начале 1990-х гг. на фоне кризисных явлений в 
экономике и политической жизни в стране много-
кратно возрос уровень общеуголовной и экономи-
ческой преступности. На оперативной обстановке, 
состоянии законности и правопорядка отрица-
тельно сказались общая нестабильность соци-
ально-политической ситуации в стране и регионе, 
нарастающие трудности на потребительском 
рынке, вызванные ими рост напряженности во 
взаимоотношениях людей на производстве и в 
быту, ослабление трудовой и общественной дис-
циплины. 

25 января 1990 г. состоялось расширенное 
заседание коллегии прокуратуры Челябинской 
области под председательством прокурора обла-
сти Роберта Валентиновича Голубева, где были 
намечены основные направления деятельности 
прокуратуры на предстоящий период. С основным 
докладом на коллегии выступал заместитель про-
курора области, начальник следственного управ-
ления областной прокуратуры Виталий Иванович 
Воробьев. Прежде всего, он отметил доминирую-
щий характер корыстной преступности, которая в 
то время составляла 54,8% от всех зарегистриро-
ванных преступлений, а также значительный рост 
организованных преступных группировок [1]. По 
данным правоохранительных органов, в то время 
на территории Челябинской области действовало 
98 организованных преступных группировок 
общей численностью до 520 человек [1]. Отвечая 
на риторический вопрос о том, как работала про-
куратура в столь сложной обстановке, В.И. Воро-
бьев призвал коллег  говорить только о том, что 
непосредственно  зависит от них, не ссылаясь на 
объективные трудности: «Мы должны честно и 
откровенно проанализировать, все ли мы делаем 
из того, что именно в наших силах» [3]. 

В числе факторов, дестабилизирующих 
обстановку, способствующих росту преступности 
и ее организованных форм, на коллегии были 
названы обострение кризисных явлений в эконо-
мике, острый дефицит товаров и услуг, трудности 
в социальной и духовной сфере, ослабление дис-
циплины и личной ответственности. В связи с этим 
аппарат прокуратуры существенно изменил стиль 
работы, сделав акцент на оказании помощи и изу-
чении опыта, накопленного непосредственно на 
местах. Члены коллегии призывали прокуроров 
проявлять больше инициативы и творчески подхо-
дить к решению назревших проблем соблюдения 

законности, укреплять дисциплину и организован-
ность, повышать ответственность за порученное 
дело. 

Для этого в каждом городе и районе были 
определены основные направления деятельности 
прокуратуры на предстоящий период. В качестве 
одной из первоочередных задач значилось усиле-
ние надзора за раскрываемостью преступлений.  
Правоохранительным органам требовалось объе-
динить усилия и направить их на борьбу с органи-
зованной и рецидивной преступностью, а также с 
тунеядством, пьянством и другими проявлениями 
антисоциального поведения. Необходимым усло-
вием, способствующим повышению авторитета 
органов прокуратуры, оставалась защита чести и 
достоинства граждан, трудовых коллективов, 
активная и открытая поддержка их справедливых 
требований, изложенных в письменных, устных 
обращениях или в иной форме.

Год спустя, на заседании коллегии прокура-
туры области, состоявшемся в декабре 1990 г., 
были подведены итоги реализации намеченных 
ранее мероприятий. Прокурор Челябинской обла-
сти был вынужден констатировать устойчивый 
рост преступности, начавшийся с 1988 г. Об этом 
красноречиво свидетельствовала статистика. 
Если в 1987 г. по области было зарегистрировано 
25563 преступления, то в 1988 г. их число соста-
вило уже 30077, а в 1989 г. – и вовсе 36934 престу-
пления [6]. По мнению прокурора области, в 1990 
г. работа по раскрытию преступлений несколько 
улучшилась, однако, несмотря на принимаемые 
меры, преступность продолжала расти. За 11 
месяцев 1990 г. число умышленных убийств на 
территории области по сравнению с предыдущим 
годом увеличилось с 32 до 353, тяжких телесных 
повреждений – с 936 до 1166, грабежей – с 1988 
до 1996 гг., разбойных нападений – с 353 до 403, 
уголовно наказуемых хулиганских проявлений – с 
2194 до 2331 [6]. Каждое восьмое хулиганство 
было совершено несовершеннолетними [6]. 

Таким образом, предварительные данные 
позволяли прокурору области предположить, что 
по итогам 1990 г. преступность достигнет уровня 
1983–1984 гг. Именно в это время на территории 
региона было отмечено наибольшее число пре-
ступных проявлений за последние 20 лет [6]. Про-
гноз оказался оптимистичным, так как в 1990 г. по 
области было зарегистрировано 40704 престу-
пления, их рост по сравнению с предыдущим 
годом составил 10,2% [6]. Как впоследствии отме-
чало руководство прокуратуры, это был рекорд-
ный показатель за многие предыдущие десятиле-
тия [6]. Число тяжких преступлений увеличилось 
на 13,3%, остались нераскрытыми 17 тысяч пре-
ступлений [6]. 
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В 1990 г. рост преступности произошел в 37 
городах и районах области.  Наибольший рост по 
сравнению с предыдущим годом отмечался в 
Уйском (на 73,1%), Октябрьском (на 57,9%), Куна-
шакском (на 54,8%), Нагайбакском (на 51,5%) рай-
онах,  в городе Карабаше (на 48,7%), а также в 
Аргаяшском, Брединском, Каслинском районах, 
городах Златоусте, Копейске и Миассе (от 23% и 
более) [2]. В областном центре преступность уве-
личилась в шести районах, в целом, на 11,2%, в 
Магнитогорске – во всех районах - в целом, на 
12,5% [2]. Руководство прокуратуры области 
вынуждено было признать, что советские право-
охранительные органы, общественные организа-
ции и формирования, трудовые коллективы ока-
зались не готовы к решению задач по охране 
общественного порядка и борьбе с преступно-
стью. «При всех экономических и материальных 
потрясениях ничто так остро не переживается 
обществом, как наступление преступности», - 
говорилось на заседании коллегии [4].

Рост преступности отмечался в сфере тор-
говли и бытового обслуживания, промышленном 
секторе, на транспорте, в строительстве, кредит-
но-финансовой системе, внешнеэкономической 
деятельности. Также увеличились масштабы кор-
рупции, вымогательства и поборов, широкий раз-
мах приобрела контрабанда и незаконные валют-
ные операции. Особую опасность представляло 
сращивание государственного и хозяйственного 
аппарата с организованной преступностью. По 
мнению руководства областной прокуратуры, 
вновь созданные коммерческие банки действо-
вали практически без всякого контроля со стороны 
государства. При осуществлении многочисленных 
крупных финансово-кредитных операций с госу-
дарственными, кооперативными и совместными 
предприятиями они допускали «грубые» наруше-
ния действующего законодательства, нанося зна-
чительный ущерб экономике страны и региона. 

В этой связи руководство прокуратуры обла-
сти считало необходимым уделить повышенное 
внимание надзору за законностью в деятельности 
банковских учреждений, принятию мер по усиле-
нию ответственности банковских работников за 
совершение финансовых преступлений. Р.В. Голу-
бев неоднократно отмечал, что эффективность 
предупреждения и пресечения правонарушений 
зависит от того, как будет «поставлена работа 
правоохранительных органов, в том числе, проку-
ратуры» [4]. Каждой территориальной прокура-
туре было необходимо принять организационные 
меры по повышению уровня раскрываемости эко-
номических преступлений, устранению бюрокра-
тической волокиты, а также по обучению кадров 
для успешной работы в новых условиях.

Заместитель прокурора Челябинской обла-
сти И.Н. Филатов, отдавший работе в прокуратуре 
ни один десяток лет, вынужден был признать, что 
«воистину «золотой век» наступает для тех, кто 
совершает преступления в «белых перчатках» - 
всевозможных махинаторов, мошенников, бизнес-
менов, бурная деятельность которых протекает 
при фактическом бессилии налоговой и финансо-
вой инспекции» [5]. Руководство прокуратуры 
области справедливо полагало, что в целях акти-
визации борьбы с преступностью следует усилить 
надзор за деятельностью всех правоохранитель-
ных органов и служб, которые занимаются борь-
бой с преступлениями в сфере экономики. Так как 
именно на них возлагалась основная обязанность 
по перекрытию каналов хищений, бесхозяйствен-
ности, злоупотреблений, противозаконных нату-
ральных обменов, финансовых и других сделок, 
наносящих ущерб государству.

 И.Н. Филатов сетовал на то, что в массовом 
сознании не случайно нарастает неуверенность в 
способности властных структур обеспечить 
защиту прав человека, его имущественных и жиз-
ненных интересов. По его выражению, «перед 
валом разрастающейся организованной преступ-
ности правоохранительные органы на сегодняш-
ний день выглядят, по крайней мере, малоубеди-
тельно» [5]. В этой обстановке от работников про-
куратуры требовалось «новое мышление, психо-
логия, совершенно иной подход к решению 
вопросов, возникающих в повседневной прак-
тике» [4]. Прокуроры должны были быть готовы 
сами и готовить следователей к расследованию 
уголовных дел с неизвестной ранее спецификой. 
Так, на коллегии говорилось о том, что «проби-
вает себе дорогу такой вид посягательства на 
жизнь человека, как наёмное убийство. Причем, 
платежные ставки становятся все более и более 
весомыми – от нескольких до десятков тысяч 
рублей» [5]. В 1990 г. в прокуратуру начали посту-
пать материалы, связанные с противоправной 
деятельностью кооперативов и совместных пред-
приятий, в дальнейшем их число продолжало уве-
личиваться. 

Несмотря на сложную оперативную обста-
новку, а также на то обстоятельство, что зачастую 
следователям не хватало практического опыта, 
многим из них удалось добиться минимальной 
прекращаемости уголовных дел. Так, в городе 
Копейске, который всегда отличался неблагопри-
ятной криминогенной обстановкой, из 73 окончен-
ных дел 70 было направлено в суд. В городе Кор-
кино из 34 было прекращено лишь 5 дел, и таких 
примеров было немало. Они свидетельствовали о 
том, что даже в столь сложных условиях можно 
было добиться максимальных положительных 
результатов. 
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 Анализ становления и развития органов 
прокуратуры позволяет провести определенные 
исторические параллели. Так,  начало 1990-х во 
многом напоминало первую половину 1920-х гг. с 
их финансовыми проблемами, дефицитом люд-
ских и материальных ресурсов, всплеском всех 
видов преступности и так далее. Так же, как и 
тогда, в начале 1990-х гг. страну захлестнуло 
уличное хулиганство, и Южный Урал не являлся в 
этом отношении исключением. Поскольку суще-
ствовала реальная опасность стать жертвами 
преступников, добропорядочные граждане все-
рьез опасались выходить на улицы, посещать 
общественные места и магазины, отпускать детей 
в детские учреждения. 

Крайне негативное влияние на обществен-
ный порядок  оказывало наличие массовой безра-
ботицы. Обычные обыватели, оставшиеся без 
каких-либо перспектив и средств к существова-
нию, быстро деградировали, пополняя ряды кри-
миналитета. Трудоустройство людей, освободив-
шихся из мест лишения свободы, представляло 
особую сложность, они быстро становились 
лицами без определенного места жительства, 
также   являясь питательной средой для соверше-
ния различного рода правонарушений. Прокура-
тура области отмечала, что, если в ближайшее 
время не будут созданы специальные учреждения 
по ресоциализации данной категории лиц, их 
число будет расти. 

 Весной 1990 г. на Южный Урал прибыла 
бригада из Генеральной прокуратуры, которая 
ознакомилась с деятельностью правоохранитель-
ных органов, государственных и общественных 
организаций, направленной на борьбу с хулиган-
ством. В работе бригады принимали участие стар-
ший научный сотрудник ВНИИ проблем укрепле-
ния законности и правопорядка А.А. Растегаев, 
прокурор управления по рассмотрению уголовных 
дел в судах В.В. Кольцов, старший прокурор 
управления по надзору за следствием и дозна-
нием в органах внутренних дел Прокуратуры 
СССР А.В. Петровский [7]. 

Исходя из непростой оперативной обста-
новки, правоохранительными органами региона с 
учетом многочисленных предложений трудовых 
коллективов, администрации предприятий и 
общественных организаций принимались меры по 
совершенствованию организации профилактики 
правонарушений. По решениям местных Советов 
народных депутатов в 15 городах и районах обла-
сти были созданы и эффективно функциониро-
вали рабочие отряды содействия милиции 
(РОСМ). В 1990 г. их общая численность соста-
вила 160 человек [7]. По данным прокуратуры, 
ежедневно в охране правопорядка участвовали 

100–120 членов РОСМ. Наиболее стабильно 
такие отряды работали в Ленинском и Трактороза-

водском районах города Челябинска, городах Зла-

тоусте, Копейске и Миассе. По инициативе проку-
ратуры в области был сформирован так называе-

мый фонд «Правопорядок». Одним из основных 

источников его финансирования стали денежные 
отчисления и техническая помощь трудовых кол-

лективов. Средства фонда позволили привлекать 

для охраны общественного порядка в наиболее 
крупных городах области – Челябинске, Златоусте 

и Магнитогорске до 50 штатных сотрудников мили-

ции ежедневно. 
Тем не менее, число лиц, задержанных в 

области за мелкое хулиганство, в первом полуго-

дии 1990 г. возросло по сравнению с предыдущим 
1989 г. с 19,9 тыс. до 20,5 тыс. человек [7]. Также 

на 13,5% увеличилось число выявленных наруши-

телей антиалкогольного законодательства [7]. 
Если в 1989 г. их количество составляло 65,4 

тысячи человек, то в 1990 г. - уже 82,4 тыс. чело-

век [6]. В 1990 г. уличная преступность в области 
возросла на 6,8% по сравнению с предыдущим 

годом [6]. При этом темпы ее роста в ряде городов 

были значительно выше среднеобластных пока-
зателей. Среди выявленных преступников каж-

дый шестой не занимался общественно полезным 

трудом, каждый четвертый был ранее судимым, 
почти половина правонарушителей в момент 

совершения преступления находилась в состоя-

нии алкогольного опьянения, каждый третий 
совершил преступление в группе.

Таким образом, несмотря на предпринимае-

мые меры по организации профилактики различ-
ного рода правонарушений, повышение качества 

расследования преступлений и рост профессио-

нализма следственного аппарата прокуратуры и 
других правоохранительных органов уровень пре-

ступности на Южном Урале в 1990 г. был чрезвы-

чайно высок и, по сути, превысил рекордные пока-
затели за последние двадцать лет. Архивные 

документы свидетельствуют о том, что к 1995 г., 

когда экономика страны и региона достигла опре-
деленной стабилизации, ситуация начала улуч-

шаться, и количество преступлений пошло на 

спад. Но именно в начале 1990-х гг. были зало-
жены основы методики расследования преступле-

ний с неизвестной ранее спецификой. Несмотря 

на многочисленный кадровые проблемы,  сло-
жился компетентный следственный аппарат. 

Опыт, полученный работниками прокуратуры в 

этот непростой для истории страны период, в 
дальнейшем позволил им успешно работать в 

условиях многозадачности и успешно решать наз-

ревшие профессиональные проблемы.    
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В 
2023 году исполнилось 40 лет с 
момента создания в системе органов 
внутренних дел подразделений инфор-

мации и общественных связей. 10 июня 1983 года 
приказом МВД СССР № 0162 в структуре цен-
трального аппарата министерства было создано 
пресс-бюро, отвечавшее за пропаганду деятель-
ности милиции и взаимодействие со средствами 
массовой информации, издательствами и творче-
скими организациями [1]. Однако сама потреб-
ность в формировании позитивного образа стража 
правопорядка существовала всегда и возникла 
непосредственно с самими правоохранительными 
органами. Причина в том, что, как показывает и 
отечественный и зарубежный опыт, невозможно 
эффективно противостоять преступности в усло-
виях нарушенной обратной связи с населением. 
Так как сотрудники полиции не могут находиться 
повсеместно, необходим действенный механизм 
поступления от граждан информации о противо-
правных деяниях с последующим реагированием 
ответственных подразделений. Эффективность 
работы такого механизма напрямую зависит от 
уровня вовлеченности граждан в вопросы охраны 
правопорядка, а он, в свою очередь, от степени их 
доверия к полиции. Таким образом, проблема 
необходимости обеспечения доверия общества к 
правоохранительным структурам существовала 
всегда и присуща н е только России, но и боль-
шинству стран мира. Данная задача решается по 
нескольким направлениям, среди которых одним 
из наиболее важных является информационное 
обеспечение деятельности правоохранительной 
системы через средства массовой информации. 

Отечественный опыт в данной сфере имеет 
богатую историю. Периодическая печать офици-
ально существует в России с 1703 года [2]. В 
основном она была представлена нерегулярными 
сборниками, газет в современном понимании еще 
не существовало. Одно и то же издание могло 
отличаться от номера к номеру по тематике, объ-
ёму и тиражу, который зависел от продаваемости 
выпуска. Граждан интересовали разные темы, но, 
как и сегодня, большим вниманием, а соответ-
ственно, и продаваемостью, пользовались гром-
кие заголовки и криминальная тема. Поэтому 
авторы как столичных, так и провинциальных 
изданий были частыми гостями в полиции, где 
собирали информацию о криминальных событиях 
и одновременно знакомили аудиторию с ее дея-
тельностью. При этом подобные публикации часто 
носили оценочный характер и могли влиять на 
мнение читателей о полиции как в положитель-
ном, так и в негативном ключе, в зависимости от 
позиции автора.  

Идея о необходимости более целенаправ-
ленной деятельности по формированию положи-

тельного образа МВД через массовую печать при-
шла вместе с созданием самого ведомства в 1802 
году. Уже в январе 1804 г. вышел в свет первый 
номер «Санкт-Петербургского журнала» – офици-
ального ведомственного издания МВД Российской 
империи. Редактором журнала и автором значи-
тельной части его статей стал личный секретарь 
министра внутренних дел, видный государствен-
ный деятель Михаил Михайлович Сперанский. 
Однако просуществовал журнал недолго, до 1809 
г. Только через 20 лет, с 1829 года, стало выходить 
ежемесячное периодическое издание «Журнал 
Министерства внутренних дел», которое было 
официальным рупором ведомства, где публикова-
лись его указы, а также сведения о награждениях 
и перемещениях чиновников. Ежемесячный раз-
рыв между выпусками нередко приводил к тому, 
что подписчики получали уже устаревшую инфор-
мацию. Поэтому в 1862 году ему на смену пришла 
ежедневная газета «Северная почта» (с 1869 года 
преобразована в «Правительственный вестник»), 
которая пропагандировала МВД, государственную 
политику в целом, боролась с оппозиционной 
прессой, публиковала придворные известия, пра-
вительственные распоряжения, и коммерческую 
информацию [3]. 

Стоит отметить, что так как правоохрани-
тельная деятельность являлась лишь одной из 
многочисленных функций МВД Российской импе-
рии, то данные издания не были сосредоточены 
исключительно на деятельности полиции и статьи 
про нее печатались среди прочего материала. 
Помимо официальной информации, касающейся 
министерства, тематику данных изданий состав-
ляли культура, история, краеведение, здравоох-
ранение, церковный быт. Между тем в начале XX 
в. ситуация складывалась для полиции не лучшим 
образом в плане оценки ее деятельности населе-
нием и требовались дополнительные меры по ее 
поддержке. Дело в том, что до первой русской 
революции все печатные издания проходили 
предварительную государственную цензуру, кото-
рая следила за тем, чтобы публикации не вызы-
вали чрезмерного общественного резонанса. Ее 
отмена в 1906 году, а также провозглашение сво-
боды слова и печати способствовали резкому уси-
лению публичной критики государственных учреж-
дений, особенно полиции. Многие газеты и жур-
налы в прямом смысле дискредитировали ее слу-
жащих, сводя их деятельность к «произволу», что 
ещё больше усиливалось в публикациях народни-
ческого, социал-революционного и социал-демо-
кратического толка. Революционные настроения 
были популярны. По мнению Сергея Юльевича 
Витте, возглавлявшего в этот период Совет мини-
стров, «этим газетам... выгодно было быть ле-
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выми, ибо этими левыми мыслями была погло-
щена вся читающая Россия» [4]. 

Ситуация для полиции в этих условиях скла-
дывалась не лучшим образом. В августе 1906 года 
журнал «Правительственный вестник» даже 
выразил обеспокоенность чересчур предвзятым 
отношением прессы к полиции. В нем отмечалось, 
что «в обществе выработался особый неправиль-
ный взгляд на функции органов полиции, доходя-
щий до антагонизма и полного презрения» [5]. Что 
бы как-то противостоять этому негативному 
информационному потоку, потребовалось отдель-
ное ведомственное издание, освещающее и про-
пагандирующее исключительно полицейскую дея-
тельность. В 1907 году вышел первый номер жур-
нала «Вестник полиции», который был открытым 
еженедельным иллюстрированным изданием и 
просуществовал до 1917 года. Его создатели 
четко придерживались заявленной направленно-
сти, знакомя читателей с реальными случаями 
раскрытия преступлений, интересным опытом 
правоохранительной деятельности, новейшими 
приемами розыска и криминалистики и т.д.

После Октябрьской революции практика 
выпуска ведомственных периодических изданий 
продолжилась. В первые годы Советской власти 
выходило множество как центральных, так и реги-
ональных изданий по различным направлениям 
работы НКВД (журналы «Красный милиционер», 
«Криминалист», «Вестник НКВД» и т.д.). Однако 
большинство из них просуществовали недолго. 
Среди этой плеяды особняком стоит единствен-
ный многолетний профильный журнал, целиком 
посвященный деятельности ведомства – это 
легендарная «Рабоче-крестьянская милиция», 
1-й номер которой вышел 27 ноября 1922 года. 
Впоследствии данное издание несколько раз 
переименовывалось, с 1925 г. по 1930 г. журнал 
назывался «Административный вестник», а с 1955 
– «Советская милиция». Журнал популяризиро-
вал деятельность ОВД, в разных форматах рас-
сказывал о работе сотрудников и подразделений, 
и даже публиковал отрывки детективов. В итоге, 
когда в 1989 году издание было открыто для под-
писки, оно побило все рекорды по популярности 
среди населения. Сейчас трудно в это поверить, 
но, чтобы подписаться на «Советскую милицию», 
нужно было в нагрузку подписаться ещё и на каку-
ю-нибудь малопопулярную газету [6]. После рас-
пада СССР в 1991 году с обложки журнала сна-
чала исчезло слово «советская» и издание стало 
именоваться просто «Милиция», а в 2011 году в 
связи с реформой подписчики получили обнов-
лённый журнал «Полиция России», который функ-
ционирует и сегодня.

Помимо печатных изданий советский период 
характеризуется развитием взаимодействия МВД 

с новыми видами средств массовой информации, 
а именно с радио и телевидением. Новые техно-
логии требовали новых форм и методов популя-
ризации деятельности сотрудников, и, несмотря 
на определенные упущения и недоработки, объем 
выступлений в печати, по радио и телевидению, 
посвященных различным аспектам деятельности 
милиции, в советское время постоянно увеличи-
вался.  

Очень много для нормативного и организа-
ционного обеспечения этого направления было 
сделано в период руководства МВД СССР Нико-
лаем Анисимовичем Щелоковым. Например, в 
1969 был принят совместный приказ МВД СССР и 
Комитета по телевидению и радиовещанию № 
452/382 от 14 ноября 1969 г. «Об усилении пропа-
ганды средствами радио и телевидения деятель-
ности ОВД и работы общественности по укрепле-
нию социалистического порядка» [5]. Также под 
его руководством к 1970 году были практически 
полностью укомплектованы подразделения по 
политико-воспитательной работе, на которых в 
тот период среди прочего были возложены 
вопросы организации взаимодействия с прессой.

И наконец, 10 июня 1983 года приказом МВД 
СССР № 0162 было создано Пресс-бюро МВД 
СССР, а в МВД республик, ГУВД и УВД краев и 
областей были сформированы пресс-группы, 
состоявшие из двух-трех сотрудников. Создание в 
МВД системы органов, которые специализирова-
лись непосредственно на взаимодействии со 
средствами массовой информации и обществен-
ными организациями, а не выполняли это среди 
прочих задач, стало не только признанием важно-
сти данного направления деятельности, но и 
послужило серьезным толчком к ее последую-
щему развитию. 

Далее в истории России был крайне слож-
ный период. Распад Советского Союза и первые 
десятилетия суверенной Российской Федерации 
были наполнены драматическими событиями, 
которые отразились и на обществе, и на всех 
органах власти, включая Министерство внутрен-
них дел. Сотрудникам приходилось выполнять 
свою работу в условиях значительного роста пре-
ступности, маленьких зарплат и главное – серьез-
ного падения авторитета милиции в глазах обще-
ственности.

Новый виток развития министерства и его 
взаимоотношений с обществом последовал с 
началом большой реформы. Принятый в 2011 
году Федеральный закон № 3-ФЗ «О полиции» 
впервые законодательно определил в качестве 
основных принципов ее деятельности открытость 
и публичность, а также общественное доверие и 
поддержку граждан. В результате одним из важ-
ных векторов реформы стало внимание к обще-
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ственному мнению, что придало особую значи-
мость деятельности подразделений по взаимо-
действию со СМИ и общественными организаци-
ями, а их функции и задачи были расширены. 

Если давать общую характеристику этой 
деятельности сегодня, то можно констатировать, 
что она реализуется по трем основным направле-
ниям:

1. Информационное обеспечение МВД, вза-
имодействие с масс-медиа и институтами граж-
данского общества в целях реализации права 
граждан на получение объективной информации 
о деятельности полиции. 

2. Привлечения населения к участию в 
борьбе с преступностью и предупреждению пра-
вонарушений. 

3. Формирование позитивного обществен-
ного мнения о работе различных служб органов 
внутренних дел.  

Для реализации этих направлений в составе 
МВД функционирует Управление по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества и 
средствами массовой информации. Большую 
роль в создании положительного имиджа россий-
ской полиции в средствах массовой информации 
играет Пресс-центр МВД России и Объединённая 
редакция МВД, которая является многопрофиль-
ным учреждением, включающим центральные 
ведомственные СМИ. Признаком времени и одним 
из важных нововведений последних десятилетий 
стало активное развитие информационного обе-
спечения в сети Интернет. Сюда входят задачи по 
подготовке и предоставлению информации о дея-
тельности ОВД для наполнения рубрик офици-
альных ведомственных интернет-ресурсов, а 
также ведение аккаунтов МВД России в социаль-
ных сетях и мессенджерах. 

Помимо расширения присутствия в интер-
нете сотрудники указанных подразделений про-
должают выполнять традиционные формы 
работы: дают интервью и комментарии, пишут 
пресс-релизы, статьи, проводят пресс-конферен-
ции и брифинги, социологические опросы, осу-
ществляют фото- и видеосъёмки, проводят и 
освещают различные социальные акции. И это – 
далеко не полный перечень. Только в одной Воро-
нежской области в СМИ ежегодно выходит более 
20 тысяч материалов о деятельности подразделе-
ний и служб воронежской полиции [7].  

Стоит отметить, что реализация данных мер 
дает положительный результат. Так, если сравни-
вать результаты опросов граждан за последние 10 
лет, то очевиден рост доверия населения к поли-
ции. Согласно опросу ВЦИОМ по результатам 
2022 года, 62% россиян выражают доверие к 
сотрудникам полиции. За десять лет этот показа-
тель вырос в 1,7 раза, в 2012 г. Он составлял – 

35%. Не доверяют полиции сегодня треть россиян 
(32%), что вдвое меньше чем в 2012 г. (61%). 
Таким образом, расчетный индекс доверия сотруд-
никам полиции в 2022 году достиг отметки 30 пун-
ктов – что является максимумом за весь период 
измерений [8]. 

Понятно, что основная заслуга в столь стре-
мительном росте показателей принадлежит повы-
шению эффективности практической деятельно-
сти сотрудников после реформы, однако нельзя 
недооценивать роль в этом процессе ежедневной 
комплексной деятельности подразделений 
информации и общественных связей по формиро-
ванию позитивного имиджа полиции в средствах 
массовой информации. Несмотря на то, что еще 
не все проблемы в этой работе преодолены, на 
мой взгляд, данная статистика в целом свидетель-
ствует об общем правильном векторе развития 
этих подразделений в последнее десятилетие. 

Список литературы: 

[1] МВД  Медиа. URL: https://mvdmedia.ru/
news/obshchestvo/ikh-oruzhie-slovo-ikh-tsel-
pravda-/ (дата обращения: 2.07.2023).

[2] День российской печати: история памят-
ной даты. Официальный сайт «РИА Новости». 
URL: https://ria.ru/20090113/159085448.html (дата 
обращения: 2.07.2023).

[3] Большая советская энциклопедия. URL: 
https://bse.slovaronline.com/39417-SEVERNAYA_
POCHTA (дата обращения: 7.07.2023).

 [4] Витте С. Ю. Воспоминания. Царствова-
ние Николая II. Том II. С. 16. Электронная библио-
тека классической литературы. URL: http://libclub.
com/V/VitteSYu/VitteSYu-208-16.htm (дата обраще-
ния: 7.07.2023).

[5] Исторический формуляр УОС МВД Рос-
сии. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/
Upravlenija/uos/history_UOS (дата обращения: 
10.07.2023).

[6] Официальный сайт МВД России. История 
издания. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/journal_
list/magazine/history (дата обращения: 10.07.2023).

[7] Официальный сайт ГУ МВД России по 
Воронежской области. URL: https://36.xn--b1aew.
xn--p1ai/gumvd/structure/item/2840112 (дата обра-
щения: 10.07.2023).

[8] ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/doverie-policii-
monitoring (дата обращения: 10.07.2023).

Spisok literatury:

[1] MVD Media. URL: https://mvdmedia.ru/
news/obshchestvo/ikh-oruzhie-slovo-ikh-tsel-
pravda-/ (data obrashcheniia: 2.07.2023).

[2] Den’ rossiiskoi pechati: istoriia pamiatnoi 
daty. Ofitsial’nyi sait «RIA Novosti». URL: https://ria.



506

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

ru/20090113/159085448.html (data obrashcheniia: 
2.07.2023).

[3] Bol’shaia sovetskaia entsiklopediia. URL: 
https://bse.slovaronline.com/39417-SEVERNAYA_
POCHTA (data obrashcheniia: 7.07.2023).

[4] Vitte S. Iu. Vospominaniia. Tsarstvovanie 
Nikolaia II. Tom II. S. 16. Elektronnaia biblioteka klas-
sicheskoi literatury. URL: http://libclub.com/V/Vitte-
SYu/VitteSYu-208-16.htm (data obrashcheniia: 
7.07.2023).

[5] Istoricheskii formuliar UOS MVD Rossii. 
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/

Upravlenija/uos/history_UOS (data obrashcheniia: 
10.07.2023).

[6] Ofitsial’nyi sait MVD Rossii. Istoriia izdaniia. 
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/journal_list/maga-
zine/history (data obrashcheniia: 10.07.2023).

[7] Ofitsial’nyi sait GU MVD Rossii po Vorone-
zhskoi oblasti. URL: https://36.xn--b1aew.xn--p1ai/
gumvd/structure/item/2840112 (data obrashcheniia: 
10.07.2023).

[8] VTsIOM. URL: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/doverie-policii-monitor-
ing (data obrashcheniia: 10.07.2023).



507

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 9 • 2023

 ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ  ÀÐÕÈÂ

ИВАНОВ Василий Михайлович,
 аспирант юридического факультета

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 
университетимени М.К. Аммосова», 

e-mail: ivanov_vasily.2023@mail.ru

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЕДУЩИХ КОЧЕВОЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Аннотация. В статье анализируется действующее законодательство Российской 
Федерации в сфере государственной поддержки и обеспечения социально-культурных прав 
граждан Российской Федерации, ведущих кочевой образ жизни. В работе использованы ме-
тоды ретроспективного, статистического, сравнительного, формально-логического, 
перспективного анализа. Определены нормативно-правовые рамки регулирования государ-
ственной поддержки и обеспечения социально-культурных прав граждан Российской Феде-
рации, ведущих кочевой образ жизни. Констатировано отсутствие отдельных норм, содер-
жащих положения государственной поддержки и обеспечения социально-культурных прав 
конкретно для граждан Российской Федерации, ведущих кочевой образ жизни, на уровне фе-
дерального законодательства. 

Ключевые слова: кочевой образ жизни, государственная поддержка, социально-куль-
турные права, коренные малочисленные народы. 

IVANOV Vasily Mikhailovich,
graduate student, Faculty of Law, 
North-Eastern Federal University

 

THEORETICAL AND LEGAL PROVISIONS OF STATE SUPPORT 
AND ENSURING SOCIAL-CULTURAL RIGHTS OF CITIZENS 

OF THE RUSSIAN FEDERATION LEADING
 A NOMADIC LIFESTYLE

Annotation. The article analyzes the current legislation of the Russian Federation in the field 
of state support and ensuring the socio-cultural rights of citizens of the Russian Federation leading a 
nomadic lifestyle. The work uses methods of retrospective, statistical, comparative, formal-logical, 
prospective analysis. The regulatory framework for regulating state support and ensuring the so-
cio-cultural rights of citizens of the Russian Federation leading a nomadic lifestyle has been deter-
mined. It was stated that there are no separate norms containing provisions of state support and 
ensuring socio-cultural rights specifically for citizens of the Russian Federation who lead a nomadic 
lifestyle at the level of federal legislation.

Key words: nomadic lifestyle, state support, social and cultural rights, indigenous peoples.

П
риоритетность государственной под-
держки коренных народов России, 
ведущих кочевой образ жизни, провоз-

глашается в Концепции устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции. Ретроспективный анализ оказания поддержки 
государством коренным народам свидетельствует 
о систематическом эволюционировании законо-

дательной базы в исследуемой области [1; 2; 3; 4; 
5]. Права граждан Российской Федерации, веду-
щих кочевой образ жизни, закреплены в ст. Кон-
ституции РФ и ряде нормативно-правовых актов 
федерального и регионального значения, гаран-
тирующих социально-культурные права коренных 
народов в соответствии с положениями, принци-
пами и нормами международного права и между-
народных договоров Российской Федерации. К 
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международно-правовым актам, регулирующим 
право коренных народов на защиту, государствен-

ную поддержку и обеспечение социально-культур-

ных гарантий относятся, главным образом, Кон-
венция Международной организации труда № 169 

«О коренных народах», Декларация ООН «О пра-

вах коренных народов» и другие международные 
пакты о социальных, экономических и культурных 

правах народов, ведущих племенной образ жизни. 

Нормативно-правовые рамки регулирования 
государственной поддержки и обеспечения соци-

ально-культурных прав граждан Российской Феде-

рации, ведущих кочевой образ жизни, формируют 
следующие законы: 

1) на федеральном уровне: 

– Конституция РФ (ст. 69);
– Налоговый кодекс РФ (ст. 395), Лесной 

кодекс РФ (ст. 48), Водный кодекс РФ (ст. 54), 

Земельный кодекс РФ (ст. 7, ст. 39), Трудовой 
кодекс РФ (ст. 133);

– Федеральный закон № 82-ФЗ «О гарантиях 

прав коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон от 

№ 104-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции общин коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации», Федеральный 

закон № 5242-1 «О праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ № 1258 

«О предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение части затрат 

по наращиванию маточного поголовья овец и коз, 

поголовья северных оленей, маралов и мясных 
табунных лошадей»; Постановление Правитель-

ства РФ № 217 «Об утверждении Правил распре-

деления и предоставления из федерального бюд-
жета иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там субъектов Российской Федерации на под-

держку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-

ции», Постановление Правительства РФ № 307 
«Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Региональная политика и 

федеративные отношения», Постановление Пра-
вительства Российской Федерации № 890 «О 

государственной поддержке развития медицин-

ской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекар-

ственными средствами и изделиями медицин-

ского назначения»;

Распоряжение Правительства РФ № 132-р 
«Об утверждении Концепции устойчивого разви-

тия коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции», Распоряжение Правительства РФ № 978-р 

«Об утверждении программы государственной 

поддержки традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов РФ, осу-

ществляемой в Арктической зоне РФ».

2) на региональном уровне: 
– Закон Республики Саха (Якутия) «О государ-

ственной поддержке коренных малочислен-

ных народов Севера Республики Саха (Яку-
тия), ведущих кочевой образ жизни»;

– Закон Ямало-Ненецкого автономного округа 

№ 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Ямало-Не-

нецком автономном округе»;

– Постановление Правительства Краснояр-
ского края № 76-п «Об утверждении поряд-

ков и нормативов предоставления мер соци-

альной поддержки гражданам из числа 
коренных малочисленных народов Севера, 

проживающим на территории»;

– Постановление Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа № 338-П «Об 

утверждении Порядка предоставления 

молодой семье, ведущей кочевой образ 
жизни коренных малочисленных народов 

Севера в Ямало-Ненецком автономном 

округе, комплекта чума и нарт»;
– Приказ № 670 Агентства Республики Коми 

по социальному развитию «Об утверждении 

Административного регламента предостав-
ления государственной услуги по предостав-

лению ежемесячной компенсационной 

выплаты оленеводам за кочевой и полукоче-
вой образ жизни».

В целом, можно констатировать наличие в 

отечественной законодательной базе общих пра-
вовых положений, гарантирующих права корен-

ных народов на сохранение исконной среды оби-

тания, политической безопасности, культурных 
ценностей, социальное обеспечение и прочие 

фундаментальные права. Разрабатываются и с 

достаточной степенью эффективности реализу-
ются концепции, федеральные и региональные 

целевые программы и подпрограммы, направлен-

ные на стабилизацию и развитие финансового, 
материально-технического, социально-культур-

ного положения коренных народов России. Доми-

нирующими формами государственной поддержки 
служат льготирование, субсидирование и квоти-

рование – традиционных видов предпринима-

тельской деятельности (оленеводство и племен-
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ное животноводство), образования, медицины 
для малочисленных народов Севера.

Одновременно с этим, фактически отсут-
ствуют специальные нормы, содержащие положе-
ния государственной поддержки и обеспечения 
социально-культурных прав конкретно для граж-
дан Российской Федерации, ведущих кочевой 
образ жизни. Сегодня данные положения пред-
ставлены отдельными разрозненными правовыми 
статьями. Важность растождествления коренных 
народов и коренных народов, ведущих кочевой и 
(или) полукочевой образ жизни продиктована тем 
обстоятельством, что в местах проживания корен-
ных народов лишь незначительное количество 
населения ведет кочевой образ жизни – не более 
100 тыс. человек. 

Именно кочевые аборигены, ведя перма-
нентно хозяйственную деятельность в сложных 
климатических условиях, вдали от инфраструк-
туры, медицинских учреждений прочих цивилиза-
ционных благ, испытывают наибольшую потреб-
ность в государственной поддержке. С начала ХХI 
века в местах традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности кочевого 
населения учреждаются учебные центры, коче-
вые школы с упором на обучение детей традици-
онным северным ремеслам (рыболовство, олене-
водство, охота), издается учебная литература для 
изучения языков малочисленных народов Севера.  
При этом, как справедливо отмечает Х.С. Шагба-
нова, необходимо прилагать всё больше усилий в 
открытии национальных школ, увеличения числа 
вузов, где готовят специалистов по языкам наро-
дов Российской Федерации, поддержки углублен-
ного изучения родных языков в системе учрежде-
ний просвещения и образования [6, с. 40].

Однако, действующая система поддержки 
граждан, ведущих кочевой образ жизни, является 
недостаточной – требуется полномасштабная 
полноаспектная адаптация экономических и соци-
ально-культурных условий под специфику тради-
ционного образа жизни кочевого населения. 
Согласно официальной статистике, уровень жизни 
малочисленных народов Севера, ведущих коче-
вой образ жизни, в 1,5-2 раза ниже среднего 
уровня жизни по России. Данное обстоятельство 
детерминирует острую потребность в модерниза-
ции законодательной базы в сфере оказания под-
держки гражданам Российской Федерации, веду-
щим кочевой образ жизни. 

Основной пласт мероприятий по предостав-
лению государственной поддержки и обеспече-
нию социально-культурных прав граждан Россий-
ской Федерации, ведущих кочевой образ жизни, 
представлен в Концепции устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции (Распоряжение Правительства РФ № 132-р). 
Ценностно-смысловое ядро Концепции – консоли-
дация усилий органов государственной власти и 
органов местного самоуправления с объединени-
ями малочисленных народов Севера для реше-
ния вопросов сохранения самобытной культуры и 
традиционного образа жизни этих народов. В 
части, касающейся поддержки кочевого населе-
ния, Концепция определяет следующие задачи:

1) повышение уровня и качества жизни 
малочисленных народов, ведущих кочевой образ 
жизни, до среднероссийских показателей;

2) повышение доступа к образовательным 
услугам посредством организации сети кочевых 
школ и интеграции технологий дистанционного 
обучения;

3) интенсификация сотрудничества органов 
государственной власти и органов местного само-
управления с гражданами, ведущими кочевой 
образ жизни для адресного выявления потребно-
стей последних и оказания актуальной поддержки. 

Концепция устанавливает три основных 
этапа реализации мер, обеспечивающих модер-
низацию законодательной базы в сфере государ-
ственной поддержки и защиты прав граждан, 
ведущих кочевой образ жизни: 

1) первый этап (2009-2011 гг.) предполагает 
осуществление государственной поддержки путем 
субсидирования социальной и инженерной 
инфраструктуры, кочевых школ, мобильных форм 
оказания медицинской помощи;

2) второй этап (2012-2015 гг.) предусматри-
вает формирование условий для повышения 
мобильности медицинских и образовательных 
услуг, а также автономности кочевых народов в 
местах их традиционного проживания от завоза 
топлива и источников теплоэнергосбережения;

3) третий этап (2016-2025 гг.) включает в 
себя разработку и реализацию эффективных 
механизмов сохранения исконной среды обита-
ния и традиционного образа жизни кочевых наро-
дов и развития социально-культурной сферы 
(системы образования, здравоохранения и куль-
туры). Прогнозируется, что к концу 2025 г. уровень 
жизни граждан, ведущих кочевой образ жизни 
должен быть эквивалентным среднероссийским 
показателям. 

Далее, рассмотрим положения региональ-
ных нормативно-правовых актов по исследуемой 
теме. Отдельный закон, регулирующий вопросы 
государственной поддержки и обеспечения соци-
ально-культурных прав граждан Российской Феде-
рации, ведущих кочевой образ жизни, имеется 
только в Республике Саха (Якутия) и Коми. Закон 
Республики Саха (Якутия) от 8 ноября 2012 г. 
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1112-З № 1145-IV «О государственной поддержке 
коренных малочисленных народов Севера Респу-
блики Саха (Якутия), ведущих кочевой образ 
жизни» устанавливает правовые, экономические 
и социальные основы государственной поддержки 
коренных малочисленных народов Севера Респу-
блики Саха (Якутия), ведущих кочевой образ 
жизни. В том числе, раскрыты дефиниции «корен-
ные малочисленные народы Севера Республики 
Саха (Якутия)» и «кочевой образ жизни». Обозна-
чены принципы государственной поддержки мало-
численных народов, ведущих кочевой образ 
жизни, среди них: обеспечение конституционных 
прав в области здравоохранения, культуры, духов-
ного развития, социального и бытового обеспече-
ния. Перечень мер государственной поддержки 
малочисленных народов, ведущих кочевой образ 
жизни, включает: формирование благоприятных 
жилищных условий на местах кочевий, обеспече-
ние льгот по медицинскому обслуживанию и обя-
зательное медицинское страхование.

В соответствии с «Административным регла-
ментом предоставления государственной услуги 
по предоставлению ежемесячной компенсацион-
ной выплаты оленеводам за кочевой и полукоче-
вой образ жизни» Коми, оленеводам республики 
предоставляются ежемесячные выплаты в раз-
мере 4 тыс. руб. По официальным данным, обна-
родованным Министерством Труда Коми, в 2022 г. 
данной мерой поддержки обеспечено 155 олене-
водов за кочевой образ жизни. Процедура получе-
ния выплаты может быть произведена, в том 
числе, дистанционно через Портал государствен-
ных услуг Российской Федерации. 

В Ямало-Ненецком автономном округе дей-
ствует постановление, устанавливающее меры 
оказания социальной поддержки молодым 
семьям, ведущим кочевой образ жизни, в том 
числе, комплект чума и нарт на сумму 580 тыс. 
рублей. В Красноярском крае Постановлением 
Красноярского края № 76-П для оленеводов, про-
живающих на территории Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района, установ-
лен ряд компенсационных выплат: на приобрете-
ние и доставку керосина для освещения кочевого 
жилья, лекарственных и медицинских препаратов. 
Также в документе закреплены порядок и норма-
тивы предоставления социальных мер поддержки 
абитуриентам из числа коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района.

Благодаря региональным законодателям, в 
местах проживания граждан, ведущих кочевой 
образ жизни, сформирована определенная нор-
мативно-правовая база, обеспечивающая госу-

дарственную поддержку и социально-культурные 
права граждан. Однако, регионального законода-
тельства недостаточно, требуется принятие пол-
ноценного федерального закона и внесение 
дополнений в отраслевое законодательство, уста-
навливающих: 

– четкий понятийный аппарат (унифицирован-
ное определение понятий «кочевой образ 
жизни», «кочевое жилье», «кочевая школа», 
«меры государственной поддержки для 
граждан, ведущих кочевой образ жизни», 
«места кочевий», «социально-культурные 
права граждан, ведущих кочевой образ 
жизни»);

– признание прав граждан, ведущих кочевой 
образ жизни, на получение государственной 
поддержки и обеспечение социально-куль-
турных прав;

– категории граждан, ведущих кочевой образ 
жизни (это не только оленеводы, рыбаки, 
охотники, но и чумработницы, а также работ-
ники организаций и неорганизованное насе-
ление, кочующее по тундре);

– дифференцированные критерии, по кото-
рым производится государственная под-
держка гражданам, ведущим кочевой образ 
жизни;

– четкие меры поддержки граждан, ведущих 
кочевой образ жизни (направления мер под-
держки, механизмы / нормативы / порядок 
предоставления мер поддержки, конкретные 
размеры субсидий и т.п.). Отдельные поло-
жения должны охватывать меры поддержки 
в сфере доступа к медицинским услугам, 
образовательным услугам;

– полномочия органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления в сфере госу-
дарственной поддержки лиц, ведущих коче-
вой и (или) полукочевой образ жизни мало-
численных народов;

– минимальный размер оплаты труда граж-
дан, ведущих кочевой и (или) полукочевой 
образ жизни малочисленных народов;

– снятие на законодательном уровне противо-
речий между образовательным простран-
ством кочевой цивилизации и стандартными 
требованиями к условиям осуществления 
формальной образовательной деятельно-
сти, что требует включения в законодатель-
ство отдельного пункта, регулирующего 
вопросы правоприменения понятий образо-
вания и его показателей (т.е. требуется 
согласование между понятиями «образова-
ние» и «кочевой образ жизни», т.к. данные 
явления по законодательству РФ являются 
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несовместимыми, ибо показатели образова-
тельной деятельности связаны с наличием 
земли и помещений).
В 2016 г. подготовлен проект Федерального 

закона «О государственной поддержке лиц, отно-
сящихся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, ведущих кочевой и (или) полукочевой 
образ жизни».  В проекте предпринята попытка 
систематизации существующих мер государствен-
ной поддержки, ведущих кочевой образ жизни, и 
формирования полноценной нормативно-право-
вой базы, регулирующей данную сферу. 

Сформулированы определения понятий 
«кочевой образ жизни», «кочевое жилье», «коче-
вая школа», «лица, ведущие кочевой образ 
жизни», «меры государственной поддержки лиц, 
ведущих кочевой образ жизни», «места кочевий», 
«оленьи пастбища», «северное оленеводство», 
«субъект хозяйственной деятельности малочис-
ленных народов», «фактория». В качестве осно-
вополагающего критерия идентификации лиц из 
числа коренных малочисленных народов как 
ведущих кочевой образ жизни, авторами проекта 
определено соблюдение условия о перемещении 
в течение календарного года или сезона по местам 
кочевий. 

Основными направлениями оказания госу-
дарственной поддержки лиц, ведущих кочевой 
образ жизни, в проекте обозначены: 

– формирование благоприятных условий для 
ведения традиционной хозяйственной дея-
тельности в местах кочевий;

– повышение уровня и качества жизни путем 
развития соответствующей инфраструктуры 
в местах проживания и ведения хозяйствен-
ной деятельности; 

– развитие сферы образования и медицинских 
услуг с ориентацией на специфику жизни и 
функционирования лиц, ведущих кочевой 
образ жизни;

– улучшение социально-культурной ситуации. 
– Для реализации обозначенных мер под-

держки, согласно позиции авторов, пред-
ставляется необходимым обеспечение: 

– равнозначного и равноценного доступа лиц, 
ведущих кочевой образ жизни, к выделяе-

мым государством субсидий, льгот и префе-

ренций;
– признание и закрепление на законодатель-

ном уровне права лиц, ведущих кочевой 

образ жизни, на приоритетный доступ к 

земельным и биологическим ресурсам в 

местах их традиционного проживания. 

Государственная поддержка и обеспечение 

социально-культурных прав граждан Российской 

Федерации, ведущих кочевой образ жизни, в зако-

нопроекте дифференцированы на прямые 

выплаты, в том числе, выплаты стимулирующего 

характера (на приобретение кочевого жилья), обе-

спечение товарно-материальными ценностями, 
компенсация платежей по страхованию поголовья 

оленей от гибели и финансирование расходов на 

доставку детей и студентов во время летних кани-

кул в места кочевий. А также косвенную под-

держку, а именно, содействие развитию коммер-

ческих хозяйственных субъектов в местах коче-

вий, выделение дотаций государством на продук-

цию оленеводства, охрана пастбищ от пожаров, 

ветеринарное обслуживание оленеводства. 

Отдельное внимание в проекте акцентиро-

вано на обеспечении уровня минимальной зара-

ботной платы в размере не ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного на феде-

ральном уровне. 

В целях обеспечения социально-культурных 

прав граждан, ведущих кочевой образ жизни, в 

проекте сформированы положения, направлен-

ные на расширение доступа этих граждан к меди-

цинским, образовательным и социальным услу-

гам. Для расширения доступа к медицинским 

услугам предлагается учреждение фельдшерских 

пунктов с обеспечением бесплатной медицинской 

помощи, безвозмездного предоставление лекар-

ственных препаратов, ежегодное бесплатное 
обследование со скринингом здоровья. Для рас-

ширения доступа к образовательным услугам 

предлагается организация кочевых школ с бес-

платным обучением на уровне начального общего 

образования. 

Проект встретил серьезную критику со сто-

роны экспертов, основные замечания нами кратко 

представлены в таблице ниже. 
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Таблица.  Краткое содержание экспертного заключения на проект ФЗ 
«О государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущих кочевой образ жизни»

Содержание текста

 проекта

Соотношение

 с законодательством РФ Экспертное заключение

В тексте проекта дается 

определение кочевого 

образа жизни

В федеральном законода-

тельстве РФ не раскрыва-

ется значения понятия 

«кочевой образ жизни». В 

региональном законода-

тельстве данный термин 

закреплен только в зако-

нах Республики Саха (Яку-

тия) и Ямало-Ненецкого 

автономного округа.  

Понятие «кочевой образ жизни» требует закре-

пления на федеральном уровне. Однако, в 

законодательстве РФ отсутствует термин 

«лица, ведущие кочевой образ жизни». Данный 

термин должен быть заменен на «граждане, 

ведущие кочевой образ жизни». 

В понятии «кочевой образ жизни» словосочета-

ние «вместе с жильем» заменить на «вместе с 

кочевым жильем», поскоку термин «жилье» 

предполагает по законодательству РФ, что это 

недвижимое имущество. 

В проекте среди катего-

рий лиц, ведущих коче-

вой образ жизни, опре-

делены индивидуаль-

ные предприниматели, 

непосредственно заня-

тые хозяйственной дея-

тельностью в местах 

традиционного прожива-

ния. 

В законодательстве отсут-

ствует четкий перечень 

категорий лиц, ведущих 

кочевой образ жизни. 

Проект ограничивает круг граждан, ведущих 

кочевой образ жизни, только членами организа-

ций, предпринимательских субъектов. Согласно 

положениям гражданского кодекса, членами 

организаций являются их участники, обладаю-

щие правами участия в деятельности организа-

ции.

Требуется расширение перечня категорий граж-

дан, ведущих кочевой образ жизни – в перечень 

следует включить также физических лиц. 

В проекте отдельный 

пункт посвящен мерам 

поддержки предприни-

мательской деятельно-

сти гражданами (олене-

водство, рыболовство, 

охота), ведущими коче-

вой образ жизни. 

Поддержка субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства пред-

усмотрена Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 

209 -ФЗ «О развитии 

малого и среднего пред-

принимательства в Рос-

сийской Федерации».

В Федеральный закон № 209 требуется внесе-

ние изменений в включения в закон отдельной 

статьи, которая может быть представлена в 

следующей формулировке: «Меры государ-

ственной поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющих 

виды традиционной хозяйственной деятельно-

сти коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-

рации».

В проекте дается опре-

деление понятия «фак-

тория», установлены 

меры государственной 

поддержки факторий.

На федеральном уровне 

понятие «фактория» 

отсутствует. Определение 

термина дано только в 

Законе Ямало-Ненецкого 

автономного округа.

Требуется закрепление на федеральном уровне 

понятия «фактория» (в ГК РФ) как торгово-снаб-

женческий базы, созданной для обслуживания 

трудового процесса лиц, занятых видами тра-

диционной хозяйственной деятельности. 
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В проекте одной из мер 

поддержки выступает 

установление рабочего 

стажа, необходимого 

для назначения пенсии 

по старости, для жен-

щин – 15 лет, для муж-

чин – 20 лет. 

Условия пенсионных 

выплат определены в ФЗ 

№ 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» - для мужчин 

требуемый стаж состав-

ляет 25 лет, для женщин – 

20 лет. 

Дополнить ФЗ № 400-ФЗ пунктом 10 ст. 5, уста-

новив особые условия пенсионных выплат для 

граждан, ведущих кочевой образ жизни. 

В проекте перечислены 

меры государственной 

поддержки, в том числе, 

приобретение для граж-

дан, ведущих кочевой 

образ жизни, вездеход-

ной техники, проведение 

землеустроительных 

работ и т.д. 

Перечисленные в проекте 

пункты по государствен-

ной поддержке граждан, 

ведущих кочевой образ 

жизни, дублируют (повто-

ряют) положения Концеп-

ции устойчивого развития 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации.

Обозначить, что из перечисленных мер под-

держки – субсидии, а что компенсационные 

выплаты. 

Разработать нормативы, механизмы и условия 

обеспечения государственной поддержки. 

Таким образом, в Российской Федерации 
сформирован комплекс федеральных и регио-
нальных нормативно-правовых актов, обеспечи-
вающих государственную поддержку и социаль-
но-культурные права коренных малочисленных 
народов страны. Однако отсутствует полноценная 
законодательная база, устанавливающая соци-
ально-культурные права, привилегии и меры госу-
дарственной поддержки конкретно для граждан, 
ведущих кочевой образ жизни. Проанализировав 
действующее законодательство, следует конста-
тировать необходимость дальнейшего регулятив-
ного воздействия государства, связанного с обе-
спечением прав граждан, ведущих кочевой образ 
жизни. Дальнейшие перспективы развития рос-
сийского законодательства в исследуемой сфере 
связаны с принятием отдельного федерального 
закона, в котором будет разработан соответствую-
щий понятийный аппарат, устранены дублирова-
ния положений концепций и действующих норма-
тивно-правовых актов, предложены конкретные 
механизмы/нормативы/условия/критерии реали-
зации государственной поддержки граждан, веду-
щих кочевой образ жизни. 
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П
од публичным мероприятием целесоо-
бразно понимать сбор лиц, доступный 
неопределенному кругу с целью выра-

жения общественных интересов. Поскольку пра-
вовому регулированию в России в разные истори-
ческие периоды подвергался различный перечь 
видов таких сборов, то целесообразно уточнить, 
что смысловое содержание понятия «публичного 
мероприятия» также было изменчиво и определя-
лось особенностями действующего конституцион-
но-правового строя [1]. Так, в России институт 
публичных мероприятий юридически впервые 
был оформлен как «институт публичных собра-
ний», а лишь впоследствии как «институт собра-
ний, митингов, демонстраций, шествий, пикетиро-
вания» [2].

В мировой практике институт публичных 
мероприятий формировался и юридически закре-
плялся в период внутригосударственных преобра-
зований буржуазно-демократического характера 
[7]. Так, свобода собраний гарантировалась во 
Франции Конституцией 1791 года, а в США – всту-
пившей в силу 15 декабря 1791 года первой 
поправкой к Конституции 1787 года. В Англии 
публичные собрания стали признаваться государ-
ством с 1825 года, когда утратил силу последний 
акт, ориентированный на сдерживание собраний 
граждан. В Германии же собрания были легализо-
ваны на территории всех земель общеимперским 
законом лишь в 1908 году, однако на территории 
отдельных земель подобные законы о собраниях 
существовали еще с середины XIX века.

В России период буржуазно-демократиче-
ских преобразований начался лишь в начале XX 
века и, соответственно, юридические основы 
института собраний были заложены в условиях 
революционных процессов 1905-1906 годов. Рос-
сийских подданных правом свободных собраний 
наделили положениями Высочайшего Манифеста 
об усовершенствовании государственного 
порядка от 17 октября 1905 года (далее – Мани-
фест 1905 года) и статьей 36 Основных государ-
ственных законов Российской империи, изложен-
ными в редакции от 23 апреля 1906 года (далее – 
Основные законы 1906 года) [3]. Реализация пре-
доставленного права и определение условий его 
осуществления определялись именными высо-
чайшими указами Императора Правительствую-
щему Сенату о временных правилах собраний 12 
октября 1905 года и 4 марта 1906 года [7].

В предшествующие указанным выше пери-
оды в России также существовали отдельные 
формы выражения гражданами общественных 
настроений, например, в древней Руси, такой 
формой выступало вече. Кроме того, на Руси 
известна практика общественных выступлений, 

которые иногда перерастали в восстания и бунты. 
С середины XVII века для протекции царской вла-
сти Соборным уложением 1649 года даже вводи-
лась уголовная ответственность за скопления 
людей (скопы), а впоследствии – за скопища, воз-
мущения и бунты, также для поддержания обще-
ственного порядка проведение публичных меро-
приятий могло и вовсе быть запрещено. Однако, 
следует согласиться с точкой зрения некоторых 
ученых, которые считают, что установление запре-
щающих норм, уголовной и административной 
ответственности за проведение собраний не сви-
детельствует о формировании института публич-
ных мероприятий, поскольку нормы направлены 
на охрану государственного и общественного 
порядка, а не на организацию публичных меро-
приятий [6, c. 30-31]. Сам же процесс активной 
правовой регламентации исследуемого института 
начался именно в начале XX века. 

Справедливым, на наш взгляд, является 
утверждение о том, что между процессом гене-
зиса института публичных мероприятий, как спо-
собом выражения общественных интересов, и 
особенностями политико-государственного 
устройства России в конкретном периоде времени 
существует объективная связь [4], в связи с чем 
развитие конституционно-правового регулирова-
ния публичных мероприятий целесообразно рас-
сматривать в рамках отдельных исторических эта-
по в, первым из которых является дореволюцион-
ный этап (с 1905 по 1917 годы), вторым – совет-
ский (с 1917 по 1991 годы) и наконец– современный 
(с 1991 по настоящее время) [7].

Для дореволюционного периода развития 
исследуемого института характерно регулирова-
ние публичных мероприятий, в основном, указами 
императора, содержащих нормы в виде запретов 
и предписаний. На местном уровне отсутствовало 
какое-либо регулирование в данной сфере. Также 
к особенностям представленного периода следует 
отнести введение разрешительного порядка про-
ведения мероприятий, расширение полномочий 
должностных лиц по их запрету и прекращению. 

Советский период юридическая наука разде-
ляет на четыре этапа, в соответствии с существо-
ванием последовательно сменяющих друг друга 
советских конституций, гарантирующих свободу 
собраний. Вместе с тем, наличие подавляющего 
большинства общих признаков для всех советских 
конституций, анализ структуры и характера регла-
ментации института публичных мероприятий в 
соответствии с ними свидетельствуют о целесоо-
бразности выделения двух этапов – с 1917 по 
1988 год и с 1988 по 1991 год. Советский период 
развития института публичных мероприятий 
начался с контрреформ дореволюционного регу-
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лирования (принятие в 1917 году Постановления 
Временного правительства «О собраниях и сою-
зах», которое отменяло разрешительный порядок 
собраний и вводило дозволительный). Особенно-
стью советского периода считается классовый 
подход, который прослеживался и в развитии 
института собраний. Так, согласно Основным 
законам РСФСР 1918 и 1925 годов субъектами 
реализации свободы собраний могли быть только 
трудящиеся, в 1937 и 1978 годах уже провозгла-
шалось наличие такого права не только у трудя-
щихся, но и у всего советского народа [5].

Гарантиями реализации свободы собраний 
на весь советский период выступали предостав-
ление государством помещений и иных матери-
альных средств, необходимых для их проведения. 
Прорывом в правовом регулировании советского 
периода стало и то, что Конституция РСФСР 1918 
года выделила формы публичных мероприятий: 
собрания, митинги, шествия, оставив этот пере-
чень открытым. Впоследствии Конституция 
РСФСР 1937 года дополнила перечень форм 
публичных мероприятий демонстрациями, но сде-
лала его исчерпывающим, закрытым. Результа-
тами сильной идеологии советской власти и орга-
низации публичных мероприятий совместными с 
обществом усилиями стали также праздничные и 
культурные акции, как правило, приуроченные к 
знаменательным датам истории, поэтому допол-
нительного правового регулирования данные 
акции не требовали. Так, с 1917 по 1988 годы сво-
бода собраний регламентировалась только нор-
мами Конституций, имеющими лишь общий харак-
тер. Отсутствие конкретного порядка организации 
и проведения публичных мероприятий предостав-
ляло широкие возможности для государственного 
сопротивления публичным выступлениям граж-
дан, связанным с выражением несовместимых с 
господствующей идеологией интересов [7]. Напри-
мер, к таким событиям относится подавление 
демонстрации 25 августа 1968 года на Красной 
площади в городе Москве и забастовки жителей 
города Новочеркасска 1-2 июня 1962 года.

Четкий порядок организации публичных 
мероприятий, носящий разрешительный харак-
тер, устанавливался Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 июля 1988 года. Указ вводил 
возможность субсидиарного регулирования 
публичных мероприятий нормами регионального 
и местного уровня, с учетом местных особенно-
стей, допускалось уточнение положений Указа 
1988 года в части перечня оснований изменения 
властным субъектом даты, места и времени 
акции, увеличения списка обстоятельств, оправ-
дывающих наложение запретов на мероприятие, 
установления порядка проведения агитации в 

целях привлечения участников и иное. Особенно-
стями большинства таких общегосударственных и 
региональных норм был их императивный, обязы-
вающий характер.

Современный период развития института 
публичных мероприятий, как и советский, целесо-
образно разделить, на наш взгляд, на два этапа. 
Первый из которых ознаменовался принятием 
Декларации прав и свобод человека и гражданина 
1991 года и в 1993 году Конституции Российской 
Федерации, которые учреждали принципиально 
новые для того времени гарантии реализации 
права на проведение публичных мероприятий и 
вводили уведомительный порядок манифестаций. 
К особенностям этого этапа стоит отнести увели-
чение актов, регулирующих вопросы публичных 
мероприятий, поскольку их принимали на уровнях 
субъектов и местного самоуправления. Также 
регулирование осуществлялось нормами смеж-
ного законодательства. Федеральным законода-
телем не было установлено разграничения компе-
тенций органов власти регионального и местного 
уровня по принятию актов в сфере организации и 
проведения публичных мероприятий, что впо-
следствии предопределило появление несогласо-
ванной системы норм, устанавливаемых актами в 
различных формах, разными органами власти и 
имеющих неодинаковую юридическую силу, либо 
отсутствию таковых норм вовсе. Все перечислен-
ные проблемы приводили к коллизиям права и 
выводам о невозможности регулирования субъек-
тами РФ и муниципальными образованиями орга-
низации и проведения публичных мероприятий. 

Вместе с тем, представляется, что такое 
количество самостоятельных нормативных право-
вых актов, обогативших понятийный аппарат 
института публичных мероприятий, дало и пози-
тивный результат. Федеральный законодатель, 
проанализировав нормы, принятые различными 
субъектами, изучив опыт применения наиболее 
удачных и эффективных из них, принял в 2004 
году принципиально новый Федеральный закон № 
54 ФЗ от 19.06.2004 г. «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
который обобщил предыдущий опыт и поставил 
все точки в основных понятиях и дефинициях 
института публичных мероприятий. 

Так, с 2004 года начался новый второй этап 
современного периода развития права на свободу 
собраний, характерными чертами которого яви-
лись унификация правил организации и проведе-
ния публичных мероприятий за счет расширения 
предметов ведения федерального законодателя; 
усложнение структуры правового регулирования 
исследуемого права, появление помимо норм-де-
финиций, также норм-принципов и норм-целей; 
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разделение понятий публичного мероприятия и 
собрания граждан для осуществления местного 
самоуправления; разумный баланс в сочетании 
дозволительного, обязывающего и запретитель-
ного способов правового регулирования; разгра-
ничение предметов ведения федерального и 
регионального законодательства (четко опреде-
лен предмет регулирования региональных и мест-
ных властей).

Кроме того, на современном этапе развития 
очевидной становится тенденция по расширению 
предмета правового регулирования института 
публичных мероприятий. Так в 2016 году был рас-
ширен объем понятия пикетирование, а в 2017 
году встречи депутатов законодательных органов 
власти с избирателями приобрели статус публич-
ных мероприятий. Целесообразно отметить, что 
частые изменения законодательства о публичных 
мероприятиях на современном этапе не всегда 
носят позитивный характер для реализации дан-
ного права, зачастую мы видим, что принимаемые 
нормы напротив существенно затрудняют этот 
процесс. Так, например, поправки, внесенные в 
2021 году, обязали организаторов публичных 
мероприятий представлять при подаче уведомле-
ния о проведении акции с количеством участников 
более 500 человек финансовую отчетность, вве-
ден запрет на иностранное и анонимное финанси-
рование публичных мероприятий.

Таким образом, представляется, что инсти-
тут публичных мероприятий в России имеет бога-
тую историю становления и развития. Кроме того, 
процесс совершенствования норм, регулирующих 
данный институт в современной России не оста-
навливается и сейчас [7], с учетом исторического 
опыта   происходит постоянное развитие законо-
дательства в сфере процедурных моментов реа-
лизации данного права и реформирование ука-
занного института в целом. При этом законода-
тель должен оценивать и учитывать как позитив-
ный, так и негативный опыт реализации данного 
права на определенном историческом этапе.   
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ÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈß
íàó÷íûõ ñòàòåé, ïîñòóïàþùèõ â ðåäàêöèþ 

íàó÷íîïðàâîâîãî æóðíàëà  «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî»

1. Àâòîð íàó÷íîé ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿåò 
îôîðìëåííóþ è çàâåðåííóþ ðåöåíçèþ 
(îòçûâ) äîêòîðà íàóê, ñîäåðæàùóþ ðåêî
ìåíäàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå, 
ëèáî ïðåäîñòàâëÿåò âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
êàôåäðû (íàó÷íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ), ãäå 
âûïîëíÿëàñü ðàáîòà, ñîäåðæàùóþ ðåêîìåí
äàöèþ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè â æóðíàëå. 
Âûïèñêà ïîäïèñûâàåòñÿ çàâåäóþùèì êàôå
äðîé (ðóêîâîäèòåëåì íàó÷íîãî ïîäðàçäåëå
íèÿ) èëè åãî çàìåñòèòåëåì, ïîäïèñü çàâåðÿ
åòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êàäðîâîé ñòðóêòó
ðîé.

2. Ðåöåíçèÿ äîëæíà ñîäåðæàòü êâàëè
ôèöèðîâàííûé àíàëèç ìàòåðèàëà ñòàòüè, 
îáúåêòèâíóþ è àðãóìåíòèðîâàííóþ îöåíêó 
åå ìàòåðèàëà è îáîñíîâàííûå ðåêîìåíäàöèè 
ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðåäñòàâëåííîé 
ðàáîòû. Ðåöåíçåíò îöåíèâàåò îñíîâíûå 
äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè ðóêîïèñè ñòàòüè, 
ðóêîâîäñòâóÿñü ïðè ýòîì ñëåäóþùèìè êðè
òåðèÿìè: ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ñòàòüè 
ïðîôèëþ æóðíàëà, àêòóàëüíîñòü èçáðàííîé 
òåìû, íàó÷íûé è ìåòîäîëîãè÷åñêèé óðî
âåíü, èñïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìûõ ìåòîäèê 
èññëåäîâàíèÿ, íîâèçíà è îðèãèíàëüíîñòü 
îñíîâíûõ ïîëîæåíèé è âûâîäîâ, ïðàêòè÷å
ñêàÿ ïîëåçíîñòü.  Ïðè àíàëèçå ïðåäñòàâëåí
íûõ ìàòåðèàëîâ, ðåöåíçåíòîì óäåëÿåòñÿ 
âíèìàíèå ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

à) îáùèé àíàëèç íàó÷íîãî óðîâíÿ, òåð
ìèíîëîãèè, ñòðóêòóðû ñòàòüè, àêòóàëüíî
ñòè òåìû;

á) îöåíêà ïîäãîòîâëåííîñòè ñòàòüè ê 
èçäàíèþ â îòíîøåíèè ÿçûêà è ñòèëÿ, ñîîò
âåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì ïî 
îôîðìëåíèþ ìàòåðèàëîâ ñòàòüè; 

â) íàó÷íîñòü èçëîæåíèÿ, ñîîòâåòñòâèå 
èñïîëüçîâàííûõ àâòîðîì ìåòîäîâ, ìåòîäèê, 
ðåêîìåíäàöèé è ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé 
ñîâðåìåííûì äîñòèæåíèÿì íàóêè è ïðàê
òèêè;

ã) ìåñòî ðåöåíçèðóåìîé ðàáîòû ñðåäè 
äðóãèõ ðàáîò íà ïîäîáíóþ òåìó: ÷òî íîâîãî â 

íåé èëè ÷åì îíà îòëè÷àåòñÿ îò íèõ, íå äóáëè
ðóåò ëè ñîäåðæàíèå ðóêîïèñè ðàáîòû äðó
ãèõ àâòîðîâ èëè ðàíåå íàïå÷àòàííûå ðàáîòû 
äàííîãî àâòîðà);

ä) äîïóùåííûå àâòîðîì íåòî÷íîñòè, 
îøèáêè, íàðóøåíèå ïðàâèë öèòèðîâàíèÿ.

3. Ïðåäñòàâëåííàÿ àâòîðîì íàó÷íàÿ 
ñòàòüÿ ðåöåíçèðóåòñÿ ýêñïåðòîì ðåäàêöèîí
íîé êîëëåãèè æóðíàëà (äîêòîðîì, êàíäèäà
òîì íàóê) â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû, 
óòâåðæäåííîé ðåäàêöèîííîé êîëëåãèåé. 
Ýêñïåðòèçà íîñèò çàêðûòûé õàðàêòåð, 
ðåöåíçèÿ â ôîðìå ýêñïåðòíîé àíêåòû ïðåäî
ñòàâëÿåòñÿ àâòîðó ñòàòüè ïî åãî ïèñüìåí
íîìó çàïðîñó, à òàêæå ïî ñîîòâåòñòâåííîìó 
çàïðîñó â ÂÀÊ, áåç ïîäïèñè è óêàçàíèÿ 
ôàìèëèè, äîëæíîñòè, ìåñòà ðàáîòû ðåöåí
çåíòà.

4. Ñðîê ïîäãîòîâêè ðåöåíçèè ýêñïåð
òîì ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà óñòà
íàâëèâàåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåöåíçåí
òîì, íî íå ìîæåò ïðåâûøàòü äâå íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê ðåöåí
çåíòó. Ðåöåíçåíò âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò 
ðåöåíçèðîâàíèÿ â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè ê íåìó è 
óâåäîìèòü îá ýòîì ðåäàêöèîííóþ êîëëåãèþ 
æóðíàëà.

5. Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î ïðèíÿòèè 
ñòàòüè àâòîðà è ðàçìåùåíèè åå â îäíîì èç 
íîìåðîâ æóðíàëà ïðèíèìàåòñÿ íà çàñåäà
íèè ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà ëèáî 
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà.

6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðåöåíçèðîâàíèÿ 
ìîãóò áûòü ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

à) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè;

á) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ñ âíåñåíèåì òåõíè÷åñêîé 
ïðàâêè;

â) ðåêîìåíäîâàòü ïðèíÿòü ðóêîïèñü ê 
ïóáëèêàöèè ïîñëå óñòðàíåíèÿ àâòîðîì 
(àâòîðàìè) çàìå÷àíèé ðåöåíçåíòà, ñ  ïîñëå
äóþùèì íàïðàâëåíèåì íà ïîâòîðíîå ðåöåí
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• ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÍÀÓÊÈ

çèðîâàíèå òîìó æå ðåöåíçåíòó (ïðè ðåêî

ìåíäàöèè ñîêðàùåíèÿ èëè ïåðåðàáîòêè 
ðóêîïèñè ñòàòüè â ðåöåíçèè êîíêðåòíî óêà

çûâàåòñÿ, çà ñ÷åò ÷åãî äîëæíà áûòü ñîêðà

ùåíà ðóêîïèñü, ÷òî â íåé äîëæíî áûòü 
èñïðàâëåíî, ÷òîáû ïîìî÷ü àâòîðó (àâòîðàì) 

â äàëüíåéøåé ðàáîòå íàä ðóêîïèñüþ). Â ñëó

÷àå åñëè àâòîð  (àâòîðû) íå óñòðàíèë çàìå÷à
íèÿ ðåöåíçåíòà, ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 

Æóðíàëà âïðàâå îòêàçàòü â ïóáëèêàöèè 

ðóêîïèñè ñ íàïðàâëåíèåì àâòîðó (àâòîðàì) 
ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà);

ã) ðåêîìåíäîâàòü îòêàçàòü â ïóáëèêà

öèè ðóêîïèñè ïî ïðè÷èíå åå  íåñîîòâåòñòâèÿ 
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê íàó÷íîìó 

óðîâíþ (â äàííîì ñëó÷àå ðåäàêöèîííàÿ êîë

ëåãèÿ Æóðíàëà èìååò ïðàâî íàïðàâèòü 
ðóêîïèñü íà ðåöåíçèðîâàíèå äðóãîìó ðåöåí

çåíòó ëèáî íàïðàâèòü àâòîðó (àâòîðàì) 

ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïóáëèêàöèè ðóêî
ïèñè, ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè îòðèöàòåëüíîé 

ðåöåíçèè).

7. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ èíôîðìè
ðóåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè àâòîðà ïî åãî 

çàïðîñó. Àâòîðó íå ïðèíÿòîé ê ïóáëèêàöèè 

ñòàòüè ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ íàïðàâëÿåò 
ïî åãî çàïðîñó ìîòèâèðîâàííûé îòêàç.

8. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ îñóùåñò
âëÿåò ðåöåíçèðîâàíèå âñåõ ïîñòóïàþùèõ â 
ðåäàêöèþ ìàòåðèàëîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ åå 
òåìàòèêå, ñ öåëüþ èõ ýêñïåðòíîé îöåíêè.

9. Âñå ðåöåíçåíòû ÿâëÿþòñÿ ïðèçíàí
íûìè ñïåöèàëèñòàìè ïî òåìàòèêå ðåöåíçè
ðóåìûõ ìàòåðèàëîâ è èìåþò â òå÷åíèå 
ïîñëåäíèõ 3 ëåò ïóáëèêàöèè ïî òåìàòèêå 
ðåöåíçèðóåìîé ñòàòüè. Ðåöåíçèè õðàíÿòñÿ â 
èçäàòåëüñòâå è â ðåäàêöèè èçäàíèÿ â òå÷å
íèå 5 ëåò.

10. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ðåöåíçèðîâà
íèÿ (ñ ó÷åòîì ïîâòîðíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ) ñîñòàâëÿåò òðè ìåñÿöà ñ 
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ðóêîïèñè â ðåäàêöèþ. 

11. Ðåäàêöèÿ èçäàíèÿ íàïðàâëÿåò àâòî
ðàì ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ êîïèè 
ðåöåíçèé èëè ìîòèâèðîâàííûé îòêàç, à 
òàêæå îáÿçóåòñÿ íàïðàâëÿòü êîïèè ðåöåí
çèé â Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ïîñòóïëåíèè â 
ðåäàêöèþ èçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî 
çàïðîñà.

12. Îïóáëèêîâàíèå ïðåäñòàâëåííîãî 
ìàòåðèàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïëàíîì ðàáîòû ðåäàêöèè, ñ ó÷åòîì íåîáõî
äèìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ðóáðèê â 
êàæäîì íîìåðå æóðíàëà è îáåñïå÷åíèÿ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïóñêà æóðíàëà.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÀÂÒÎÐÎÂ 
ÍÀÓ×ÍÎÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÀ 

«ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ  È ÏÐÀÂÎ»

Ñâåäåíèÿ îáùåãî õàðàêòåðà

Îáðàùàåì âíèìàíèå àâòîðîâ íà òî, ÷òî ïóáëèêàöèè ñòàòåé â æóðíàëå «Îáðàçîâàíèå è ïðàâî» 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîäãîòîâêè ñòàòåé è ïðè ïîëîæè
òåëüíîì ðåøåíèè ðåäêîëëåãèè ïî èòîãàì  ðåöåíçèðîâàíèÿ  è ñ ó÷åòîì  î÷åðåäíîñòè  ïðèñûëàåìûõ 
äëÿ ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Äîïóñêàåòñÿ èçäàíèå ñòàòåé  âíå îáùåé î÷åðåäíîñòè (â êðàò÷àéøèå ñðîêè) íà  ÄÎÃÎÂÎÐÍÎÉ 
îñíîâå. 

Àâòîðñêèå ýêç åìïëÿðû  æóðíàëà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà  ÏËÀÒÓ. 

Ïî÷òîâûå ðàñõîäû («Ïî÷òà Ðîññèè», çàêàçíîå, áàíäåðîëü) – çà ñ÷¸ò äåíåæíûõ ñðåäñòâ àâòîðà. 

Ðóêîïèñü ïðèíèìàåòñÿ ê ðàññìîòðåíèþ ïðè óñëîâèè, åñëè îíà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, 
ïðåäúÿâëÿåìûì ê îôîðìëåíèþ ñòàòåé (ìàòåðèàëîâ). 

Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ðóêîïèñè îò 10 ðàáî÷èõ äíåé äî  1 ìåñÿöà. 

Â ñëó÷àå, åñëè ðóêîïèñü ñòàòüè íàïðàâëåíà íà ðàññìîòðåíèå è â äðóãèå èçäàíèÿ îá ýòîì ôàêòå 
íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü â èçâåñòíîñòü ðåäàêöèþ.

Ðåäàêöèÿ  íå ïðèíèìàåò ê ðàññìîòðåíèþ  ñòàòüè  ñ íèçêèì óðîâíåì  îðèãèíàëüíîñòè òåêñòà 
(òåêñò äîëæåí îòëè÷àòüñÿ ìèíèìóì íà 30% îò ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ  ìàòåðèàëîâ). Ðóêîïèñè 
äîëæíû èìåòü àâòîðñòâî íå ìåíåå 80%,  ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñèñòåìîé Àíòèïëàãèàò. 

Îòïðàâëÿÿ ñòàòüþ â ðåäàêöèþ, â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ åå ê ïóáëèêàöèè, àâòîð ñîãëàøàåòñÿ íà ðàç
ìåùåíèå ðåäàêöèåé ñòàòüè â ýëåêòðîííûõ áàçàõ äàííûõ.  

Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ

1. Òåêñòû ñòàòåé  ïðèíèìàþòñÿ îáúåìîì îò  5 äî 12 ìàøèíîïèñíûõ ñòðàíèö è  (íå áîëåå 25 000 
çíàêîâ (ñ ó÷åòîì ïðîáåëîâ), ðåöåíçèè íà ìîíîãðàôèè, ó÷åáíèêè — äî 5 ìàøèíîïèñíûõ  ñòðàíèö.  Â 
ðàñ÷åò îáúåìà ñòàòüè íå âõîäÿò àííîòàöèÿ,  êëþ÷åâûå ñëîâà, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå(àõ). 

2. Ñòàòüÿ äîëæíà áûòü íàïèñàíà êà÷åñòâåííî, àêêóðàòíî îôîðìëåíà è òùàòåëüíî îòðåäàêòèðî
âàíà. 

 3. Íà email: mail@lawbooks.ru  (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îôîðìëåíèÿ ñòàòåé) âûñûëàþòñÿ: 

 ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ðóêîïèñè (ñîõðàíåííàÿ â ôîðìàòå Äîêóìåíò Word), êîòîðàÿ  äîëæíà 
èìåòü:  

À. àííîòàöèþ  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì) îáúåìîì 150250  ñëîâ. Àííîòàöèÿ äîëæíà èìåòü 
èíôîðìàòèâíûé õàðàêòåð è îòðàæàòü àêòóàëüíîñòü, öåëè íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìóþ 
ìåòîäîëîãèþ, îñíîâíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû  ïîëó÷åííûå àâòîðîì (àìè) è èõ ïðàêòè÷åñêîå çíà÷å
íèå.  

Á. êëþ÷åâûå  ñëîâà  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì)  510 êëþ÷åâûõ  ñëîâ  èëè ñëîâîñî÷åòàíèé. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà äîëæíû îòðàæàòü îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ñòàòüè,  îïðåäåëÿòü ïðåäìåòíóþ îáëàñòü 
èññëåäîâàíèÿ, âñòðå÷àòüñÿ â òåêñòå ñòàòüè; 

Â. ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ:  ÔÈÎ, èõ äîëæíîñòè, ó÷åíûå ñòåïåíè, ó÷åíûå çâàíèÿ,  ìåñòî ðàáîòû è 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû  (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ);

Ã.  ÓÄÊ è ÁÁÊ;

Ä.  Ñïèñîê ëèòåðàòóðû äîëæåí ñîñòîÿòü íå ìåíåå ÷åì èç 10 èñòî÷íèêîâ.  Ïðèâåòñòâóåòñÿ íàëè
÷èå â áèáëèîãðàôè÷åñêîì ñïèñêå  çàðóáåæíûõ èçäàíèé.
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4. Ïåðåâîä  íà àíãëèéñêèé ÿçûê ñòàòóñà àâòîðà(îâ), íàçâàíèå ñòàòüè, àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå 
ñëîâà  äîëæíû  ñîîòâåòñòâîâàòü ãðàììàòèêè è ñòèëèñòèêè ÿçûêà, èñïîëüçîâàíèåì ïðèíÿòîé â àíãëî
ÿçû÷íûõ èçäàíèÿõ ñïåöèàëüíîé òåðìèíîëîãèè.  Íå äîïóñêàåòñÿ  îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäà íà àíãëèé
ñêèé ÿçûê ïðè ïîìîùè àâòîìàòè÷åñêèõ ïåðåâîä÷èêîâ.

5. Ñòàòüÿ,  ïîñòóïèâøàÿ â ðåäàêöèþ ðåãèñòðèðóåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ñòàòåé ñ óêàçà
íèåì äàòû ïîñòóïëåíèÿ, íàçâàíèÿ, Ô.È.Î. àâòîðà, ìåñòà ðàáîòû àâòîðà. Ñòàòüå ïðèñâàèâàåòñÿ èíäè
âèäóàëüíûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð.

6. Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåïðèíÿòûì ýòè÷åñêèì íîðìàì.

7. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü (çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà) íàïðàâëÿåò ñòàòüþ íà ðåöåíçè
ðîâàíèå ÷ëåíó ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè, êóðèðóþùåìó ñîîòâåòñòâóþùåå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå, ïðè 
óñëîâèè, ÷òî ñòàòüÿ îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè.

8. Ðåöåíçèðîâàíèå ñòàòåé ïðîõîäèò íåñêîëüêî óðîâíåé ïî ñèñòåìå type of peerreview: ãëàâíûì 
ðåäàêòîðîì, îòêðûòîé ýêñïåðòíîé îöåíêè, îäíîãî ñëåïîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ, äâîéíîãî êîíòðîëüíîãî 
ðåöåíçèðîâàíèÿ (íå ìåíåå äâóìÿ ðåöåíçåíòàìè ïî òåìàòèêå ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ).  Ïðîöå
äóðà ðåöåíçèðîâàíèÿ  ðóêîïèñåé îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíôèäåíöèàëüíî â öåëÿõ çàùèòû ïðàâ àâòîðà

9. Ðåöåíçèè íà  îïóáëèêîâàííûå ñòàòüè  çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ïîäëåæàò õðàíåíèþ  â ðåäàêöèè. 

10. Ñòàòüÿ, íàïðàâëåííàÿ àâòîðó íà äîðàáîòêó, äîëæíà áûòü âîçâðàùåíà ñ çàìå÷àíèÿìè âìåñòå 
ñ åå ïåðâîíà÷àëüíûì âàðèàíòîì.  

11. Ñòàòüÿ, çàäåðæàííàÿ ïîñëå ïåðåðàáîòêè íà ñðîê áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ èëè òðåáóþùàÿ ïîâòîð
íîé ïåðåðàáîòêè, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê âíîâü ïîñòóïèâøàÿ. 

12. Ïîñëå  àíàëèçà  ðåöåíçèé  ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá îïóáëèêîâàíèè èëè îòêàçå â îïóáëèêî
âàíèè ñòàòåé. Íà îñíîâå ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ àâòîðó/àì íàïðàâëÿåòñÿ ïèñüìî, â êîòîðîì äàåòñÿ 
îáùàÿ îöåíêà ñòàòüè, åñëè ñòàòüÿ ìîæåò áûòü îïóáëèêîâàíà ïîñëå äîðàáîòêè / ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé 
— äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî äîðàáîòêå; åñëè ñòàòüÿ íå ïðèíèìàåòñÿ ê îïóáëèêîâàíèþ — óêàçûâà
þòñÿ ïðè÷èíû òàêîãî ðåøåíèÿ.

Ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ñòàòåé

Íàáîð òåêñòà ïðîèçâîäèòñÿ â ôîðìàòå Microsoft Word 19972003. Øðèôò – TimesNewRoman; 
ðàçìåð øðèôòà – 12; ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë – 1,0; âûðàâíèâàíèå òåêñòà – ïî øèðèíå; ïîëÿ: ëåâîå 
— 3,5 ñì, ïðàâîå, âåðõíåå, íèæíåå — ïî 3,5 ñì; îòñòóï ïåðâîé ñòðîêè (àáçàöíûé îòñòóï) – 0,5 ñì (äëÿ 
îáðàçîâàíèÿ îòñòóïà íå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êëàâèøó ïðîáåëà è òàáóëÿöèè).

Àííîòàöèÿ, êëþ÷åâûå ñëîâà, ïðèìå÷àíèÿ, áèáëèîãðàôèÿ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðå îôîðìëÿþòñÿ 12 
øðèôòîì, èíòåðâàë 1,0). 

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îôîðìëåíèÿ  ñòàòüè

Â íà÷àëå ñòàòüè (íà ïåðâîé ñòðàíèöå) ïðèâîäÿòñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå:

1. ÓÄÊ, ÁÁÊ; 

2. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ, ýëåêòðîííîãî àäðåñà; 

3. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

4. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì ÿçûêå (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà); 

5. Óêàçàíèå íà èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ (åñëè ðàáîòà âûïîëíÿåòñÿ ïî ãðàíòó). 

Çàòåì ðàçìåùàåòñÿ  èíôîðìàöèÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå:

1. Ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î., ó÷åíîé ñòåïåíè (ïðè íàëè÷èè), ìåñòà ðàáîòû, äîëæ
íîñòè, çâàíèÿ; 

2. Íàçâàíèå ñòàòüè (áóêâû – ïðîïèñíûå); 

3. Àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå», áåç îòñòóïà). 

Ïîñëå  ðàçìåùåíèÿ òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè.
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Ñòðóêòóðà ñòàòüè, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷àåò: ââåäåíèå (õàðàêòåðèñòèêà àêòóàëüíîñòè òåìû è ñòå
ïåíè åå íàó÷íîé ðàçðàáîòàííîñòè), óêàçàíèå íà öåëü è çàäà÷è äàííîé ñòàòüè, îáîçíà÷åíèå èñïîëüçî
âàííûõ ìåòîäîâ, ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ, çàêëþ÷åíèå. Îòäåëüíûå áëîêè ñîäåðæàíèÿ âûäåëÿ
þòñÿ ïîäçàãîëîâêàìè (îôîðìëÿþòñÿ ñ âûðàâíèâàíèåì «Ïî öåíòðó», ñòðî÷íûìè, ïîëóæèðíûì êóð
ñèâîì). 

Â òåêñòå ñòàòüè ññûëêà íà èñòî÷íèê èç ñïèñêà ëèòåðàòóðû äîëæíà áûòü óêàçàíà â êâàäðàòíûõ 
ñêîáêàõ, íàïðèìåð, [1]. Ìîæåò áûòü óêàçàíà ññûëêà íà èñòî÷íèê ñî ñòðàíèöåé, íàïðèìåð, [1, c. 57], 
íà ãðóïïó èñòî÷íèêîâ, íàïðèìåð, [1; 2].  Ïîñòðàíè÷íûå  ñíîñêè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî, åñëè íå ñîäåð
æàò  ññûëêó íà áèáëèîãðàôè÷åñêèé èñòî÷íèê, íàïðèìåð,  ðàçúÿñíåíèå òåðìèíà.

Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàñïîëàãàþòñÿ (âûðàâíèâàíèå «Ïî øèðèíå»): 

 Ñïèñîê ëèòåðàòóðû  îôîðìëåííûé  èñõîäÿ  èç ïðàâèë (ÃÎÑÒ 7.05–2008).

Èñòî÷íèêè  âûñòðàèâàþòñÿ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, ñíà÷àëà — ëèòåðàòóðà íà ðóññêîì ÿçûêå, 
çàòåì — íà äðóãèõ ÿçûêàõ. 

Óêàçûâàþòñÿ: 

çàãëàâèå ðàáîòû; 

íàçâàíèå æóðíàëà èëè ñáîðíèêà (åñëè ýòî ñòàòüÿ èç æóðíàëà èëè ñáîðíèêà ìàòåðèàëîâ), îòäå
ëåííîå îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì (//), áåç êàâû÷åê; 

âûõîäíûå äàííûå: äëÿ æóðíàëà — íîìåð è ñòðàíèöû ñòàòüè; äëÿ ñáîðíèêà ñòàòåé, ìàòåðèàëîâ 
êîíôåðåíöèè — ãîðîä è íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà. 

Â âûõîäíûõ äàííûõ ìîíîãðàôèé, ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé óêàçûâà
þòñÿ èçäàòåëüñòâà, îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö. 

Ïðè îôîðìëåíèè èíòåðíåòèñòî÷íèêà óêàçûâàþòñÿ: àâòîð (åñëè åñòü), íàçâàíèå ñòàòüè, ïîñëå 
äâîéíîãî ñëåøà (//) ïîëíîå íàçâàíèå ñàéòà (ïîðòàëà), òî÷íàÿ ññûëêà íà óïîìèíàåìûé äîêóìåíò 
(URL) è â ñêîáêàõ — äàòà îáðàùåíèÿ. 

Àðõèâíûå èñòî÷íèêè óêàçûâàþòñÿ â òåêñòå ñòàòüè â êðóãëûõ ñêîáêàõ, íàïðèìåð: (ÖÃÀ. Ô. 1, 
ä. 2. Ë. 15). Â áèáëèîãðàôèþ íå âûíîñÿòñÿ. 

Ïîñëå ýòîãî  ðàçìåùàåòñÿ Spisok literatury (References) , â êîòîðîì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñà
íèå èñòî÷íèêîâ íà êèðèëëèöå òðàíñëèòåðèðîâàíî íà ëàòèíñêèé øðèôò.

Ïðàâèëà òðàíñëèòåðàöèè. Òðàíñëèòåðàöèþ ñëåäóåò äåëàòü ïî ñàéòó www.translit.ru, âûáèðàòü 
âàðèàíò LC (Library of Congress). Òðàíñëèòåðèðîâàííûå ðóññêèå èñòî÷íèêè îôîðìëÿòü ïî ìîäåëè 
äëÿ ðîññèéñêèõ èñòî÷íèêîâ. Â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ äàâàòü ïåðåâîä íàçâàíèÿ ñòàòüè èëè êíèãè, à 
òàêæå ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ, â êîòîðîì ñòàòüÿ áûëà îïóáëèêîâàíà. 

Íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ôàìèëèÿ îòäåëÿåòñÿ îò èíèöèàëîâ àâòîðà ÷åðåç çàïÿòóþ, çàòåì ãîä èçäà
íèÿ ðàáîòû â ñêîáêàõ (òîëüêî öèôðû). 

Îïèñàíèå ñòàòüè, îïóáëèêîâàííîé íà ðóññêîì ÿçûêå, äåëàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå: 

 ôàìèëèÿ è èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ)  â òðàíñëèòåðàöèè ïî ñèñòåìå LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc); 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â òðàíñëèòåðàöèè; 

 çàãëàâèå ñòàòüè / ìîíîãðàôèè — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ; 

 íàçâàíèå æóðíàëà â òðàíñëèòåðàöèè êîòîðîå îòäåëåíî îò çàãëàâèÿ ñòàòüè äâîéíûì ñëåøåì 
(//); 

 íàçâàíèå æóðíàëà — â ïåðåâîäå íà àíãëèéñêèé ÿçûê, â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ (íàçâàíèå íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå ñìîòðåòü íà ñàéòå æóðíàëà); 
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  âûõîäíûå äàííûå, èñêëþ÷àÿ ãîä (ãîðîä, íàçâàíèå èçäàòåëüñòâà, «äàòà îáðàùåíèÿ») — â 
òðàíñëèòåðàöèè, çàìåíèâ îáîçíà÷åíèå ñòðàíèö ñòàòüè (îáùåå êîëè÷åñòâî ñòðàíèö ìîíîãðàôèé, 
ó÷åáíèêîâ, ñáîðíèêîâ ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèé) íà ëàòèíñêîå P. (p.); 

  óêàçàíèå íà ÿçûê ïóáëèêàöèè, âûøåäøåé íå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå [íàïð.: (In Russ.)], — îáÿ
çàòåëüíî! 

Îòäåëüíûì ôàéëîì íàïðàâëÿåòñÿ ñîïðîâîäèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ

Âìåñòå ñ òåêñòîì ñòàòüè íà àäðåñ ðåäàêöèè íàïðàâëÿåòñÿ äîï. ïåðñîíàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ îá 
àâòîðå (àõ):  

 ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ ìåñòà ðàáîòû (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó  ëèáî ïîëíûé ïî÷òî
âûé àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà  (âêëþ÷àÿ èíäåêñ), ãîðîä è ñòðàíó;  

 ¹ òåë.  ðàáî÷èé (äîìàøíèé) ñ êîäîì ãîðîäà ëèáî ¹ ìîá. òåë.;

 ýëåêòðîííûé àäðåñ. 

 Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ â æóðíàëå, êðîìå ýëåêòðîííîãî àäðåñà. 

Äëÿ àñïèðàíòîâ, ñîèñêàòåëåé ó÷åíîé ñòåïåíè  êàíäèäàòà íàóê â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå íåîáõî
äèìî óêàçûâàòü:

 òåëåôîíû êàôåäð, íàó÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé, ê êîòîðûì îíè ïðèêðåïëåíû; 

 äàííûå î íàó÷íîì ðóêîâîäèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå). 

Àâòîðó ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè îôîðìëåíèè ñòàòüè âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðàâèëàìè, 
ñâåðÿòüñÿ ñ îáðàçöîì, à â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ — íàïðàâëÿòü îáðàùåíèÿ íà ýë. àäðåñ 
ðåäàêöèè. 

Ïðèìåðíûé îáðàçåö

ÓÄÊ 37.07

ÁÁÊ 74.4 
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